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«Русская грамматика» содержит описание грамма
тического и звукового строя современного русского ли
тературного языка. Книга построена на материалах, из
влеченных из разнообразных по жанрам письменных 
источников, а также на материалах разговорной литера
турной речи. Научное описание языковых явлений со
провождается нормативными и стилистическими харак
теристиками.

«Русская грамматика» состоит из двух томов: т. I —
«Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение 
в морфемику. Словообразование. Морфология»; т. II —
«Синтаксис». Т. I открывается общими для всей «Грам
матики» «Предисловием» и «Введением». В т. I все не
обходимые акцентные и морфонологические характери
стики слов и форм включены в разделы «Словообразо
вание» и «Морфология». Основные разделы внутри то
мов сопровождаются списками специальной литерату
ры. Каждый том снабжен предметным указателем.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Русская грамматика» ставит своей целью дать 
описание современного состояния грамматического 
строя русского литературного языка — его морфе
мики, словообразования, морфологии и синтаксиса. 
В «Грамматику» включено также описание русской 
фонетики, фонологии, ударения и интонации: со
держащиеся здесь сведения необходимы в разделах, 
посвященных морфологии, словообразованию и 
синтаксису.

Последней по времени полной академической 
грамматикой была «Грамматика русского языка» 
(т. I — под род. акад. В. В. Виноградова, чл.корр. 
АН СССР Е. С. Истриной и чл.корр. АН СССР 
С. Г. Бархударова, т. II — под ред. акад. В. В. Ви-
ноградова и чл.корр. АН СССР Е. С. Истриной), 
вышедшая в 1952–1954 гг и переизданная без ка
кихлибо существенных изменений в 1960 г. Эта 
грамматика, сыгравшая большую роль в изучении 
русского языка, в своих конкретных главах подво
дила итоги тому, что было сделано в русской грам
матической науке в предшествующие десятилетия. 
Со времени выхода первого тома этой книги про
шло двадцать пять лет. За этот период были накоп
лены новые, богатые материалы и, следовательно, 
обогатились наши сведения о языке; грамматиче
ская теория также значительно продвинулась впе
ред; произошли определенные изменения в сфере 
языковых норм. Все это сделало актуальной задачу 
подготовки и издания новой академической грам
матики. Одним из этапов этой подготовки явилось 
издание «Грамматики современного русского лите
ратурного языка» (М., «Наука», 1970) — книги, ко
торая ставила прежде всего теоретические задачи, 
не претендовала на полноту описания и была пред
назначена прежде всего для специалистов.

Издаваемая сейчас «Русская грамматика» явля
ется описательной и нормативной. Она ставит своей 
задачей совместить научное описание грамматиче
ского строя современного русского литературного 
языка с нормативными рекомендациями и оценка
ми. Таким образом, попытки решения теоретиче
ских вопросов и научная систематизация фактов со
единяются здесь с задачами нормативными: книга 
содержит сведения о том, какие возможности сло
вообразования, формы слов, их акцентные характе

ристики, синтаксические конструкции являются для 
современного состояния русского литературного 
языка единственно правильными и какие — вариа
тивными (допускаемыми в употреблении наряду с 
другими, равнозначными или близкими по значени
ям). С решением нормативных задач связано введе
ние во все разделы «Русской грамматики» стили
стических и других специализирующих характери
стик. Таким образом, эта книга обращена одновре
менно как к широкому кругу читателей, которые 
интересуются русским языком или стремятся к уг
лублению своих знаний о нем, так и к специали
стамязыковедам.

Совмещением в «Русской грамматике» двух на
званных задач объясняется то, что эта книга не мог
ла быть освобождена от современной специальной 
грамматической терминологии: язык «Русской 
грамматики» является языком научным. Однако ав
торы стремились двояким образом облегчить для 
неспециалистов чтение этой книги: вопервых, вез
де, где это возможно, изложение было упрощено и 
освобождено от узкоспециальных терминов; 
вовторых, все термины, употребляемые в книге, 
при первом их введении объясняются. В освоении 
лингвистических терминов читателюнеспециалис-
ту помогут помещенные в конце каждого тома под
робные предметные указатели.

Грамматический строй русского языка изучен 
неравномерно. Поэтому перед авторами «Русской 
грамматики» во многих случаях вставали задачи 
большой исследовательской работы. В своих по
строениях, в формулировках правил, в стилистиче
ских характеристиках авторы опирались на разно
образные материалы; специально обследовались 
следующие источники: художественная литерату
ра — современная и классическая; общественнопо-
литическая, публицистическая литература; статьи и 
речи общественных и политических деятелей; на
учная и научнопопулярная литература; мемуары, 
дневники, произведения эпистолярного жанра; газе
ты и журналы; современная русская речь, звучащая 
в театре, кино, по радио и телевидению; живая раз
говорная речь, записывавшаяся как самими автора
ми, так и собранная и отраженная в специальных 
лингвистических исследованиях; разнообразные 
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словари русского языка. В разделе «Словообразова
ние», кроме всех перечисленных источников, ис
пользованы материалы большой «Словарной карто
теки современного русского литературного языка» 
и «Картотеки новых слов» словарного сектора Ин
ститута русского языка АН СССР. Естественно 
также, что авторы широко пользовались материала
ми и выводами других исследователей: граммати
ками, монографическими описаниями разных сто
рон грамматического и звукового строя русского 
языка; статьями и исследованиями, посвященными 
отдельным грамматическим явлениям. Такое ис
пользование необходимо предполагается как самим 
жанром грамматики, так и задачами самих лингвис
тических исследований: изучение отдельных фактов 
языка и отдельных его сторон, решения тех или 
иных теоретических вопросов естественно предпо
лагают дальнейшее обобщение, включение соответ
ствующих результатов в целостное описание, обра
щенное к широким кругам читателей. Жанр норма
тивноописательной грамматики не позволил ее ав
торам прибегать к подстрочной библиографии, к 
ссылкам на работы других языковедов непосредст
венно в ходе изложения. Однако все основные раз
делы книги снабжены списками специальной лите
ратуры. В эти списки вошли прежде всего моногра
фии и те публикации немонографического характе
ра, которые определили собою направления даль

нейших исследований. По условиям места в «Биб
лиографию» не могли быть включены статьи и дис
сертационные работы; однако это не значит, что ре
зультаты, полученные их авторами, не были изуче
ны и приняты во внимание при написании соответ
ствующих глав «Русской грамматики».

Авторы книги в меру своих сил стремились со
хранить традиции русских научных описательных 
грамматик: теоретический подход к материалу, не
пуристическое отношение к норме, внимание к сти
листическим характеристикам, к связям грамматики 
и лексики. Трудность задачи усугублялась разно
родностью развиваемых в последние десятилетия 
лингвистических теорий и методов, неумолкающи
ми спорами по самым основным, концептуальным 
вопросам грамматики и языкознания в целом.

То, что «Грамматика» создавалась не одним ав
тором, а целым научным коллективом, несомненно, 
наложило на книгу свой отпечаток. Однако на со
временном этапе развития науки о грамматическом 
строе русского языка полное описание всех сторон 
этого строя вряд ли может быть осуществлено од
ним лингвистом.

Авторы понимают всю ответственность, кото
рую они берут на себя, выпуская в свет новую рус
скую академическую грамматику. Они с благодар
ностью примут все критические замечания и по
правки.
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Авторы первого тома:
Н. С. Авилова — «Морфологические категории гла
гола»: «Категория вида» (кроме § 1437–1454); «Ка
тегория залога и разряды переходных и непереход
ных глаголов»; А. В. Бондарко — «Глагол. Общая 
характеристика»; «Употребление видов» (§ 1437–
1454); «Категория времени»; «Взаимные связи мор
фологических категорий глагола»; Е. А. Брызгу-
нова — «Интонация»; С. Н. Дмитренко — «Фоне
тика»; «Фонология»; сведения о чередовании в 
гл. «Основные понятия морфемики» (§ 180); «Аль
тернационные ряды фонем в формах существитель
ных» (§ 1222–1231); «Альтернационные ряды фо
нем в именах прилагательных» (§ 1340–1341); «Со
отношение формообразующих основ глагола» 
(§ 1575); «Альтернационные ряды фонем в глаголь
ных формах» (§ 1596–1606); И. Н. Кручинина —
раздел о союзных словах в гл. «Союзы и союзные 
слова» (§ 1684–1688); «Междометие»; В. В. Лопа-
тин и И. С. Улуханов — «Основные понятия мор

фемики» (кроме § 180); «Словообразование. Основ
ные понятия»; В. В. Лопатин — «Словообразование 
имен существительных»; «Словообразование имен 
прилагательных»; «Словообразование наречий»; 
«Словообразовательная структура числительных, 
местоименных слов, экспрессивных частиц и меж
дометий»; «Морфонологические явления в слово
образовании» (§ 1041–1056, 1074–1107); 
М. В. Ляпон — раздел о союзах в гл. «Союзы и со
юзные слова» (§ 1669–1683); В. А. Плотникова —
«Морфология., Введение»; «Имя существительное» 
(кроме § 1156–1172, 1222–1269); «Местоиме
ниесуществительное» (кроме § 1293); «Имя прила
гательное» (кроме § 1340–1341, 1351–1365); «Имя 
числительное» (кроме § 1381–1383); «Морфологи
ческие категории глагола»: «Категория наклоне
ния», «Категория лица», «Категория числа», «Кате
гория рода»; «Словоизменение глагола» (кроме 
§ 1575); «Атрибутивные формы глагола: причастия 
и деепричастия»; «Инфинитив»; «Наречие»; 



ИСТОЧНИКИ 5
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

М. С. Суханова — «Основные сведения об ударе
нии»; «Ударение существительных» (§ 1232–1269); 
«Ударение местоименийсуществительных» 
(§ 1293); «Ударение прилагательных» (§ 1351–
1365); «Ударение числительных» (§ 1381–1383); 

«Ударение глаголов» (§ 1607–1644); И. С. Улу-
ханов — «Словообразование глаголов»; «Морфоно
логические явления в словообразовании» (§ 1057–
1073, 1108–1110); Н. Ю. Шведова — «Значения па
дежей» (§ 1156–1172); «Предлоги»; «Частицы».
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ИСТОЧНИКИ

Как уже сказано, материалы для «Русской грам
матики» извлекались из широкого и разнообразного 
круга источников. Ниже приводятся: списки слова
рей и справочных пособий; список писателей, а так
же авторов мемуаров, писем, дневников, чьи произ
ведения специально обследовались для «Русской 

грамматики». Этот второй список не является пол
ным: в него не вошли имена авторов, произведения 
которых специально для «Русской грамматики» не 
обследовались. Имена авторов, не включенных в 
списки, в случаях их цитации в книге приводятся без 
сокращения и с указанием инициала.
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ВВЕДЕНИЕ

*
I

Современный русский литературный язык —
один из самых богатых языков мира, высокоразви
тый национальный язык с давними письменными 
традициями и с разветвленной системой средств 
выражения. Он не только обслуживает все сферы 
национальной жизни русского народа, но и служит 
языком межнационального общения народов СССР.
Роль русского языка в современном мире постоянно 
возрастает: как один из важнейших мировых язы
ков, он несет народам идеи справедливости и про
гресса во всех областях человеческой жизни.

Современный русский литературный язык 
представляет собой высшую форму общенацио
нального русского языка. По сравнению с местны
ми диалектами, просторечием, жаргонами, литера
турный язык характеризуется отработанностью 
своих средств, обязательными для его носителей 
исторически сложившимися нормами, большой 
функциональной и стилевой разветвленностью.

Русский литературный язык создан народом. В 
течение веков деятели русской народной культуры 
и просвещения отбирали и совершенствовали в 
языке все наиболее ценное и выразительное, храни
ли и умножали его богатства. Эта деятельность все
гда опиралась на внутренние возможности самого 
языка, отражала и одновременно развивала и обо
гащала эти возможности. Языковые средства, пра
вила их употребления регламентировались в соот
ветствии с законами самого языка. В процессе раз
вития русского литературного языка складывались 
и его нормы.

Хронологические границы современного рус
ского литературного языка могут очерчиваться 
поразному. В узком смысле слова современным 
следует считать язык, на котором мы говорим и 
пишем сейчас, т. е. язык второй половины 
XX столетия. Такое понимание синхронии имеет 
свои научные основания и — для краткой грамма
тики — определенные преимущества. Оно важно 
также для будущих описаний — как свидетельство 
состояния грамматической системы языка в опреде
ленный, именно данный момент его развития. Од

нако возможно и другое понимание. Эволюционный 
характер изменения грамматического строя, ста
бильность всех его основных категории, историч
ность нормы, сохранение и передача от одного по
коления к другому лучших образцов литературной 
речи в классической и, шире, вообще в художест
венной литературе, — все это делает вполне право
мерным и более широкое понимание хронологиче
ских границ современного русского литературного 
языка — от Пушкина до наших дней. Такое пони
мание принято в «Русской грамматике».

Разностороннее и разноаспектное изучение 
грамматического строя современного языка в на
званных широких границах убеждает в том, что 
этот строй не претерпел за последние полтора сто
летия таких существенных изменений, которые не 
позволяли бы привлекать лучшие письменные ис
точники языка XIX в. для характеристики всех ос
новных грамматических сторон русского литера
турного языка в его современном состоянии. Ска
занное не означает, что со времен Пушкина как соз
дателя неувядающих образцов классической рус
ской литературной речи совсем не изменился грам
матический строй нашего языка: он менялся и ме
няется постоянно. Однако эти изменения носят 
очень медленный и постепенный характер. Все ос
новные черты грамматического строя языка, его ос
новные категории обладают большой устойчиво
стью. Естественно, что явления, к настоящему вре
мени утратившиеся, в описание современного со
стояния языка не включаются.

В том описании грамматического строя, кото
рое ставит своей задачей хотя бы относительную 
полноту и неодноаспектность характеристик мате
риала, установление широких хронологических 
границ современного языкового состояния обна
руживает целый ряд преимуществ перед более уз
ким пониманием языковой синхронии. В то же 
время в этом описании весьма существенной и 
обязательной оказывается задача отграничения 
живых языковых явлений от того, что уходит из 
языка либо в процессе его развития приобретает 
особые функциональные или стилистические ха
рактеристики. Те широкие границы языковой со
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временности, которые определены выше, могут 
быть приняты лишь при понимании языка как жи
вой и постоянно развивающейся системы, а языко
вой синхронии — как синхронии, которая сосредо
точивает в себе явления и устаревающие, и новые, 
обогащающие эту систему и обеспечивающие ее 
поступательное движение.

II

Современный русский литературный язык 
представляет собою сложную систему, части кото
рой находятся в отношениях постоянной и необхо
димой взаимосвязанности: один участок этой сис
темы не существует без другого. Таковы звуковая 
организация языка, его лексика и его грамматика. 
Каждая из этих систем имеет свое собственное 
строение и свое членение, т. е. свои внутренние 
подсистемы.

Грамматический строй (грамматика языка) 
представляет собой единство нескольких систем, 
каждая из которых объединяет в себе грамматиче
ские средства, близкие по характеру формальной 
организации и отвлеченных значений, по функциям 
в языке, а также по характеру отношений как друг к 
другу, так и к единицам других подсистем грамма
тики. Такими частными системами внутри грамма
тики являются словообразование, морфология и 
синтаксис.

К  с л о в о о б р а з о в а н и ю относятся 
строение производных (мотивированных) слов и 
образование слов по существующим отвлеченным 
образцам. Эти образцы созданы языком в опоре на 
лексикограмматические качества основ слов и тех 
аффиксов, которые избирательно соединены и со
единяются с этими основами. Структура производ
ных слов и правила их образования определяются 
строгими и весьма сложными законами, обращен
ными, с одной стороны, к грамматике, с другой сто
роны, к лексике. В сферу словообразования входят 
словообразовательный тип как отвлеченный обра
зец построения тех или иных слов; словообразова
тельный формант, представляющий собой чаще 
всего служебную морфему или совокупность таких 
морфем; слово как организованное единство произ
водящей основы и форманта.

К  м о р ф о л о г и и относятся законы изме
нения слов как представителей грамматических 
классов — частей речи; сами эти классы и принад
лежащие им морфологические категории; формы 
слов и системы этих форм с характерными для них 
морфемами; лексикограмматические разряды 
внутри частей речи.

В  с и н т а к с и с входят все явления связей 
слов и образования единиц, конструируемых на ос
нове этих связей; законы строения простых и слож
ных предложений, правила их распространения и 
функционирования и правила вхождения предло
жения в текст.

Грамматическое описание предполагает выяв
ление всех основных единиц словообразования, 
морфологии и синтаксиса и представление иерар
хически организованной системы этих единиц. Они 
рассматриваются в единстве формы и грамматиче
ского значения, во всем комплексе своих признаков 
и правил языкового поведения. Характеристика 
грамматических единиц строится начиная с их наи
более абстрактного вида, т. е. первично — в отвле
чении от их частных свойств и модификаций, с по
следующим переходом к конкретным свойствам 
этих единиц, к исчислению всех их частных видов и 
языковых реализаций, связей и отношений.

Звуковая организация языка — его фонетика и 
фонология — своими единицами и правилами их 
сочетаемости обращена ко всем сторонам грамма
тического строя: образование слов подчиняется 
строгим звуковым законам, так же, как и звуковое 
строение и сочетаемость морфем (это — вся об
ласть морфонологии); правила динамического вы
деления слога — ударения сопровождают собою все 
словообразование и формообразование; в синтакси
се предложение как отдельная единица не функцио
нирует вне интонационной конструкции, а внутри 
предложения (и шире — любого высказывания) 
средствами интонации осуществляется выделение 
его частей, главных с точки зрения задач информа
ции.

Термины «грамматика», «словообразование», «мор
фология», «синтаксис», «фонетика», «фонология», «мор
фонология», «акцентология» традиционно употребляются 
в двух значениях: для обозначения соответствующей сис
темы внутри языка и для обозначения науки об этой сис
теме. Эта двузначность терминов сохраняется и в «Рус
ской грамматике». В тех случаях, когда названные терми
ны употребляются для обозначения соответствующей 
науки, вводятся формулировки: «грамматика как наука», 
«морфология как наука» и т. д.

Как уже сказано, внутри грамматического строя 
языка морфология, словообразование, синтаксис 
находятся друг с другом в теснейших взаимоотно
шениях и связях. В этом ряду относительно боль
шей самостоятельностью обладает словообразова
ние: оно теснее других областей грамматики связа
но с лексикой. Однако словообразование неотдели
мо и от морфологии — от внутренних свойств час
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тей речи и от типов словоизменения. Сферами, свя
зывающими словообразование с морфологией, яв
ляются также общие законы строения и звуковых 
изменений словообразующих и формообразующих 
морфем, т. е. вся область морфемики и морфоноло
гии.

Что касается взаимных связей морфологии и 
синтаксиса, то эти стороны грамматического строя 
языка настолько тесно слиты, что во многих случа
ях оказывается возможным отнесение одной и той 
же грамматической категории и к морфологии, и к 
синтаксису. Именно так обстоит, например, дело с 
категорией падежа или с категорией залога. С дру
гой стороны, большинство морфологических кате
горий кроме собственно формальных признаков ха
рактеризуются своим синтаксическим поведением, 
синтаксическими связями (например, категория ро
да существительных, категория наклонения глагола 
и мн. др.). Морфологические категории, при анали
зе грамматического строя отвлекаемые от словес
ных связей и отношений, обнаруживают себя толь
ко на синтаксическом уровне языка. Синтаксис, в 
свою очередь, имеет дело с классами и формами 
слов, с их отношениями и связями.

Из всего сказанного следует, что в грамматике 
необычайно велика роль с л о в а как такой еди
ницы языка, которая несет в себе разнообразные 
грамматические возможности. Закономерности 
строения слова и его способности к образованию 
других лексических единиц стоят в центре словооб
разования. Слово как носитель морфологических 
категорий и систем форм стоит в центре морфоло
гии. Синтаксис в той своей части, которая имеет де
ло со связями слов, целиком опирается на грамма
тические и лексикосемантические свойства слов; в 
той же части синтаксиса, центром которой является 
предложение, формы слова выступают как компо
ненты предложения, поразному значимые для его 
строения. Таким образом, слово, его формы в их от
ношении к формам других слов либо к целой конст
рукции предстает как средоточие разных граммати
ческих значений и несет в себе целый комплекс 
разнонаправленных грамматических свойств.

Другая линия взаимодействия слова как лекси
ческой единицы и грамматических законов языка —
это вся широкая сфера связей грамматики с лекси
ческой семантикой. В области словообразования, 
морфологии, синтаксических соединений слов, 
смыслового строения предложения можно назвать 
очень немного явлений, которые при своих харак
теристиках не требовали бы указаний на лексиче
ские ограничения, на лексикосемантические усло

вия своего образования и функционирования. В од
них случаях это — строгие правила, в других — яв
но выраженные тенденции. Таким образом, лексика, 
лексический состав языка и его грамматические за
коны очень часто оказываются слитыми воедино. 
Грамматика пронизана лексикой и грамматическое 
описание не может быть осуществлено без сопро
вождающих его лексикосемантических характери
стик.

Итак, языковой строй представляет собою 
сложную систему, внутри которой постоянно и в 
разных направлениях осуществляются внутрисис
темные связи и взаимодействия. Грамматика язы
ка — это не линейная, плоскостная организация, а 
«система систем». Это качество грамматического 
строя требует таких методов его изучения и описа
ния, которые способны отразить специфику катего
рий каждого участка в отдельности и всю слож
ность исследуемого объекта в целом.

Г р а м м а т и ч е с к а я  н а у к а изучает 
грамматические категории, которые всегда пред
ставляют собой единство формы и значения. В ис
тории этой науки можно заметить повторяющиеся 
смены преимущественного интереса исследовате
лей то к формальной, то к значимой стороне грам
матических единиц. Исключительное внимание к 
формам и к их системным связям и отношениям, к 
самой материи грамматики в какието моменты 
сменяется усиленным интересом к внутренней сто
роне языкового знака, к тем значениям, которые, 
будучи отвлекаемы от формальной «оболочки», 
представляются как бы существующими вне формы 
и над формой. Описательная грамматика языка тра
диционно строится так, что в основу классификаций 
кладутся материальные единицы с их собственным 
формальным устройством. Однако далее при этом 
осуществляется многоаспектное описание этих еди
ниц, устанавливаются их языковые значения и 
функции. При таком подходе может быть обеспече
на последовательная и систематическая организа
ция материала, менее реальной оказывается опас
ность смешения грамматических значений со зна
чениями неязыковыми, с собственно содержатель
ной стороной сообщения. В то же время подход «от 
формы к значению» ни в коей мере не исключает и 
других подходов к изучению грамматических объ
ектов; скорее можно сказать, что такой подход под
готавливает почву для другого исследовательского 
шага — «от значения к форме».

В «Русской грамматике» описание строится 
традиционно — «от формы к значению». Однако 
характеристики значений грамматических единиц 
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всех уровней составляют неотъемлемую часть этого 
описания. Хотя значения не положены в основу 
систематизации и классификации материалов, они 
рассматриваются как такой объект, который обла
дает собственным строением и собственными язы
ковыми характеристиками. Соответственно языко
вые значения грамматических единиц обязательно 
входят в их первичные определения, а в ряде случа
ев становятся предметом описания в специальных 
главах (так описывается, например, семантика и 
употребление глагольных времен и видов, семанти
ческое строение предложения).

III

По отношению к высокоразвитому националь
ному литературному языку и определенный момент 
его развития норма определяется как такая соци
ально обусловленная и общественно осознанная 
система правил, которая представляет собою обяза
тельную реализацию языковых законов. Норма —
свидетельство развитости и зрелости языка. Норма 
регламентируется обществом: носители литератур
ного языка не могут ей не подчиняться. Ни при ка
ких условиях языковая норма не может диктоваться 
чьейлибо индивидуальной волей, — понимая под 
этим волю лингвистов или писателей: норма — это 
одно из проявлений законов языка, и законы эти 
существуют объективно. Языковая норма есть кате
гория историческая. В том, что в языке признается 
нормальным, правильным, отвечающим его зако
нам, всегда присутствуют и явления старые, в высо
кой степени и исконно стабильные, и явления отно
сительно новые, однако обязательно и только такие, 
которые отвечают внутренним законам развития 
языка и отражают эти законы.

Языковая норма общественно обусловлена и 
общественно осознанна. Она неотделима от обще
ства так же, как неотделим от него и сам язык. Че
рез отношение к норме, через осознание ее члены 
общества проявляют отношение к своему языку во
обще. Владея языком как одной из своих неотъем
лемых характеристик и своим движением стимули
руя его движение, общество проявляет высокую 
чувствительность к языковой норме как к показате
лю своей культуры и своего коллективного интел
лекта. Поэтому одновременно с тем, что норма су
ществует объективно, общество предписывает ее 
своим носителям как категорию обязательную. На
рушения нормы остро воспринимаются обществом, 
фиксируются им и осуждаются. К нарушениям 
нормы часто относят и явления новые. В этой оце
ночной деятельности людей всегда обнаруживаются 

два вида реакций на те или другие языковые новше
ства. Это, с одной стороны, реакция тех, чье мыш
ление исторично, кто хорошо знает язык, чувствует 
и понимает его законы и тенденции его развития; 
такие оценки, как правило, оказываются верными и 
объективными; с другой стороны, это реакция тех, 
чьи языковые вкусы или обращены к прошлому и 
пуристичны (в этом случае новое всегда приравни
вается к неправильному) или, напротив, невзыска
тельны и неразборчивы; такие оценки при проверке 
временем, как правило, оказываются субъективны
ми и неверными. Историей доказано, что нормали
заторская деятельность в сфере языка дает положи
тельные результаты только в тех случаях, когда она 
осторожно и продуманно осуществляется в духе 
первого рода реакций и оценок.

Как и сам язык, норма претерпевает историче
ские изменения. В самой норме, внутри, а не вне ее 
сосуществуют явления устаревающие, уходящие, 
ограничивающие сферу своего бытования, и явле
ния новые, развивающиеся. И те и другие равно 
принадлежат с о в р е м е н н о й норме: они рас
пределены в ней между письменной и разговорной 
речью, окрашены функционально, экспрессивно и 
стилистически. Этой неоднородностью объясняют
ся постоянные колебания нормы, допустимость 
взаимодействующих вариантов, которые могут раз
личаться по какимлибо из названных признаков. 
Наличие таких вариантов, которые нормальны, но 
употребляются избирательно, — обязательный при
знак развитого литературного языка с давней и бо
гатой историей. Современный русский литератур
ный язык является именно таким языком.

Нормативным образованиям и употреблениям 
противостоят образования и употребления ненорма
тивные, — такие, которые противоречат языковым 
законам и правилам. В грамматическом описании 
фиксируются — в плане запретительных характери
стик — наиболее распространенные, часто встре
чающиеся ошибки.

В основе грамматической нормы лежат образ
цы, по которым образуются слова, формы слов, 
конкретные словосочетания и предложения. Эти 
образцы могут быть п р о д у к т и в н ы м и или
н е п р о д у к т и в н ы м и. Продуктивен тот обра
зец, по которому строятся и могут быть построены 
всё новые и новые конкретные языковые единицы; 
свидетельством продуктивности того или иного 
словообразовательного образца служат окказиона
лизмы — индивидуальные новые образования, по
являющиеся в речи и нередко потом входящие в 
словарный состав языка в общем потоке неологиз
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мов; свидетельством продуктивности образца в 
формообразовании и в синтаксисе служит ничем не 
ограниченная возможность образования по этому 
образцу форм слов, конкретных синтаксических по
строений. По непродуктивным образцам новые 
единицы не строятся: эти образцы лежат в основе 
уже имеющихся в языке единиц и выявляются на 
основе специального анализа их формального 
строения. Продуктивность может сопровождаться 
большой степенью р е г у л я р н о с т и, т. е. вы
сокой частотностью и постоянством соответствую
щих образований, и может характеризоваться малой 
степенью регулярности или нерегулярностью; в 
этих случаях можно говорить о малой продуктивно
сти грамматического образца. Малая продуктив
ность очень часто свидетельствует о переходе об
разца в разряд непродуктивных.

Грамматика имеет дело как с продуктивными, 
так и с непродуктивными образцами: первые отно
сятся к живым, действующим факторам языковой 
системы, вторые — к ее пассивному составу. В ис
тории языка — прежде всего в области словообра
зования — бывают периоды, когда по тем или иным 
причинам отдельные непродуктивные образцы 
вновь обретают продуктивность; однако явление 
это — редкое и в целом для развития языка неха
рактерное.

В задачу описательной грамматики входит как 
представление, характеристика и объяснение всех 
звеньев и участков грамматического строя языка в 
их взаимных связях и отношениях, так и установ
ление продуктивности и непродуктивности грам
матических образцов, регулярности и нерегуляр
ности образований. В сферу грамматического опи
сания включается также вся область взаимных свя
зей грамматики и звукового строя языка, грамма
тики и лексики, грамматики и общеязыковой сти
листики.

В специальной лингвистической литературе 
широко используется противопоставление понятий 
«я з ы к а» и «р е ч и». Под этим чаще всего имеет
ся в виду противопоставление языковой системы 
как принадлежащих языку строевых возможно
стей, его законов и правил, а также самих языко
вых средств — и конкретной реализации этих воз
можностей и средств в бесконечном количестве 
ситуаций человеческого общения, в звучании и на 
письме. Это понимание принято и в «Русской 
грамматике»: речь противопоставляется языку не 
как нечто индивидуальное, единичное, а как ре
альный вид существования языка, его живая и не
посредственная реализация. При этом именно в 

речи зарождаются и проходят проверку на жизне
способность все те новые явления (слова, их соче
тания, возможности их образования, тенденции к 
изменению форм слов и синтаксических конструк
ций), которые в дальнейшем или принимаются 
языковой системой, или отвергаются ею. Таким 
образом, противопоставление языка и речи есть 
противопоставление системы и ее функциониро
вания и в то же время — системы и той живой сре
ды, в которой эта система существует, непрерывно 
развивается и совершенствуется.

Для понимания грамматического строя языка в 
определенный момент его развития специфические 
явления речи могут быть чрезвычайно существенны: 
единичные, иногда окказиональные образования и 
употребления часто сигнализируют о живых тенден
циях развития, о продуктивности грамматических 
образцов. Поэтому описательная грамматика фикси
рует такие явления в речи и дает им объяснения с 
точки зрения их отношений к языковой системе.

IV

Современный русский литературный язык су
ществует в двух основных разновидностях: пись
менной («письменная речь») и разговорной («разго
ворная речь»). Письменная и разговорная речь, 
представляя собою две равноправные формы лите
ратурного языка, в определенной степени различа
ются, вопервых, самими языковыми средствами, 
вовторых, характером нормы и отношением к нор
ме. Важно, однако, что эти различия проходят
в н у т р и литературного языка как единой и цело
стной системы, — и поэтому в обеих названных 
разновидностях литературного языка черт сходства, 
единства во много раз больше, чем черт различия. В 
то же время эти различия существуют, и характер 
их таков, что он позволяет говорить о существова
нии литературного языка именно в двух названных 
разновидностях, с достаточной определенностью 
противостоящих друг другу.

Письменную разновидность литературного язы
ка представляют все те произведения, — написан
ные и пишущиеся, — которые фиксируются в печа
ти (или предназначены для такой фиксации) и спе
циально для этого обрабатываются теми, кто пишет. 
Это — художественная литература и смежные с ней 
жанры (о специфике языка художественной литера
туры и об отражении в ней речи разговорной и про
сторечия см. ниже), а также то, что обычно называ
ют «книжной речью» — произведения научные, 
учебные, публицистические, документы деловой, 
официальной сферы. Внутри письменной речи су
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ществуют и другие частные разновидности, харак
теризующиеся своими индивидуальными языковы
ми чертами; такие разновидности иногда называют 
«языковыми жанрами» или «жанрами речи». Так, 
например, можно говорить о разных жанрах газет
ной, журнальной речи, о жанрах массового веща
ния, объявлений, информации и др. Все тексты, 
представляющие письменную речь, естественно, 
могут произноситься, звучать. При этом они не ут
рачивают своей принадлежности к письменной раз
новидности речи, а представляют ее «устную фор
му». При устном произнесении в такие тексты (к 
ним относятся и официальные доклады, выступле
ния, лекции) могут вводиться — и часто вводят
ся — элементы разговорной литературной речи.

Разговорная разновидность литературного язы
ка предстает в речи его носителей при их непосред
ственном и непринужденном, неофициальном об
щении друг с другом. Эта диалогическая или моно
логическая речь — неподготовленная, специально 
никак не обрабатываемая, — отличается своими 
собственными синтаксическими конструкциями, 
интонацией, своими тенденциями отбора слов и их 
форм. Из вариантов, которые представляет своим 
носителям литературный язык в целом, в разговор
ной речи используются те, которые принадлежат 
именно ей и отличают ее от речи письменной. Эти 
варианты очень часто экспрессивно окрашены, об
ладают выразительными и оценочными возможно
стями. Это не значит, что письменная речь лишена 
возможностей экспрессивного выражения; однако 
по сравнению с разговорной речью эти возможно
сти у нее иные.

Норма существует как в литературной письмен
ной речи, так и в речи разговорной. Нормы пись
менной речи зафиксированы в грамматиках, в учеб
ных пособиях, специальных справочниках и слова
рях. Грамматические нормы разговорной речи фик
сируются несистематически и случайно, — главным 
образом, в связи с фиксацией норм письменных и 
путем противопоставления им. Поэтому разговор
ная речь часто определяется как некодифицирован
ная. Это не значит, однако, что разговорная литера
турная речь лишена своих собственных граммати
ческих правил. Этими нигде не записанными пра
вилами интуитивно пользуются все носители рус
ского литературного языка в непосредственном и 
непринужденном общении друг с другом. По срав
нению с письменной речью разговорные нормы 
проще и в какомто смысле определеннее: в них 
меньше грамматических вариантов и, при исклю
ченности предварительного обдумывания и выбора, 

в типических и повторяющихся речевых ситуациях, 
особенно при обмене репликами, в диалоге, говоре
ние часто протекает в формах устоявшихся речевых 
стандартов.

Носители литературного языка владеют обеими 
его разновидностями и пользуются ими избиратель
но в зависимости от условий языкового общения.

Средства литературного языка дифференциру
ются также по своим экспрессивным, выразитель
ным качествам и возможностям. Всем этим создает
ся большая внутренняя расчлененность литератур
ного языка, широкие возможности выбора.

В литературный язык входит также «специаль
ная речь», т. е. такие его ограниченные сферы или 
участки, которые отражают языковую практику лю
дей отдельных профессий или специальностей. Та
кая специальная, или профессиональная, речь 
обычно имеет свои характеристики — прежде всего 
в области лексики, словообразования и фразеоло
гии, а иногда и в связях слов, в ударении и формо
образовании. Однако эти специфические характери
стики не противопоставляют специальную речь об
щей системе литературного языка.

За пределами литературного языка находятся 
областные диалекты и условные языки (жаргоны).

Особое место в национальном языке занимает 
просторечие, т. е. звучащая речь тех, кто лишь час
тично владеет нормами литературного языка. Про
сторечие представляет собою неоднородную по со
ставу и всегда размытую в своих границах языко
вую сферу, в которой сложно взаимодействуют не
литературная речь малообразованных городских 
жителей, областные говоры, отчасти разговорная 
форма литературного языка, профессиональная 
речь. Просторечие — особенно в сфере синтакси
са — очень часто не может быть четко отграничена 
от разговорной формы литературного языка: здесь 
много общего. Безусловно просторечными являют
ся только те языковые средства, которые или окра
шены экспрессией подчеркнутой грубости, или явно 
и ощутимо противоречат литературной норме, вос
принимаются как безусловно неправильные.

Просторечие не закрыто для носителей литера
турного языка: оно им известно, и они пользуются 
им в контекстах, экспрессивно или шутливо окра
шенных, при живом воспроизведении разных жиз
ненных событий и ситуаций. Просторечие свободно 
и сознательно вводится писателями в художествен
ную литературу и таким образом приобретает свой
ства эстетически значимой категории.

Признание разговорной речи, специальной и 
профессиональной речи, просторечия языковыми 
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сферами, либо входящими в литературный язык 
(разговорная, специальная речь), либо граничащими 
и взаимодействующими с ним (просторечие), не по
зволяет при изучении и описании грамматического 
строя языка ограничиться только явлениями речи 
письменной. Поэтому в «Русской грамматике» от
ражены и описаны — с соответствующими помета
ми или развернутыми характеристиками — очень 
многие явления разговорной и специальной речи, а 
иногда и просторечия. Все эти явления существуют 
в языке не как некие самостоятельные данности, 
присутствие которых грамматистом может по его 
собственному усмотрению замечаться или не заме
чаться. Специфические образования, формы, конст
рукции, принадлежащие разговорной речи, специ
альной речи, просторечию, находятся в тесных и 
сложных связях с равнозначными стилистически 
нейтральными (или книжными, высокими и т. п.) 
образованиями, входят с ними в такие функцио
нальносмысловые соотношения (вариативные ря
ды), которые уже сами по себе, объективно принад
лежат языку, сами являются е д и н и ц а м и  
я з ы к а. Все такие явления находят отражение в 
письменности: их невключение в «Грамматику» 
обеднило бы описание, сделало бы его произвольно 
односторонним и неполным.

В то же время в «Русской грамматике» были 
осуществлены некоторые ограничения: в ней не 
нашли отражения факты речи вульгарной; безус
ловно исключались все явления речи жаргонной. Не 
описывались также (это относится прежде всего к 
синтаксису) такие конструкции разговорной речи, 
которые не находят отражения ни в каких жанрах 
письменности, включая даже произведения литера
туры, сознательно ориентированные на разговор
ную речь и просторечие. Многие из таких конст
рукций в последнее время получили интересные 
лингвистические интерпретации.

В языке художественной литературы и близких 
к ней жанров письменности (очерки, фельетоны, 
мемуары, литературно обработанные дневниковые 
записи и др.) сложно взаимодействуют письменная 
и разговорная речь, специальная речь, просторечие. 
Все они в той или иной степени находят в художе
ственной литературе свое отражение и сливаются в 
сложное эстетически значимое единство, несущее 
на себе, к тому же, яркую печать индивидуального 
писательского мастерства и вкуса. В то же время 
крупные национальные писатели — это те носители 
литературного языка, которые знают и чувствуют 
его лучше других. Именно под их пером прежде 
всего осуществляется отбор языковых средств из 

общенационального языка в язык литературный, 
проверка этих средств на жизненность, точность и 
выразительность. Поэтому язык художественной 
литературы, ее классиков, лучших национальных 
прозаиков и поэтов должен быть признан важней
шим источником для изучения литературного язы
ка.

Описание грамматического строя современного 
русского литературного языка необходимо должно 
сопровождаться такими характеристиками форм, 
способов образования слов, синтаксических конст
рукций, которые показывают их стилистическую, 
жанровую, функциональную прикрепленность. По
этому в грамматику, так же, как и в толковые сло
вари, вводятся такие специальные пометы и харак
теристики, как «разговорное», «просторечное», «в 
письменной речи», «в книжной речи», «в художест
венной литературе», «в поэзии», «в высокой речи», 
«в публицистике», «в специальной» или «профес
сиональной речи», а также такие экспрессив
нооценочные пометы, как «шутливое», «ирониче
ское», «неодобрительное», «грубое» и под. Те фор
мы и конструкции, которые вышли или выходят из 
употребления, характеризуются как «старые», «ус
тарелые» или «устаревающие», те, которые возник
ли недавно и активно развиваются, — как «новые». 
Такие характеристики называются стилистическими 
пометами. Принадлежность того или иного явления 
к разговорной или специальной речи, его экспрес
сивная окрашенность, его новизна или, наоборот, 
тенденция к ограничению в употреблении не выво
дят это явление за пределы современного литера
турного языка.

В современной грамматической науке — отече
ственной и зарубежной — применяются самые раз
личные способы описания грамматического строя 
языка. В этих описаниях реализуются разные, очень 
несходные концепции, испытываются разнообраз
ные приемы и методы. Такое обилие концепций и 
методов — явление само по себе положительное: 
оно позволяет рассмотреть языковые категории и их 
связи с разных точек зрения, с разных позиций, и 
увидеть то, что ранее часто оставалось незамечен
ным. Сама природа языка допускает такие разнооб
разные, часто взаимоисключающие исследователь
ские подходы. Авторы «Русской грамматики» зна
ют, что наряду с их концепциями и с избранным 
ими способом описания могут и должны существо
вать и развиваться другие концепции и другие спо
собы; важно только, чтобы при этом преследова
лись цели адекватного отражения языкового со
стояния и непротиворечивости описания.
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ФОНЕТИКА

*
ПРЕДМЕТ ФОНЕТИКИ

§ 1. Фонетика — раздел языкознания, изучаю
щий звуки в потоке речи, их сочетаемость и их по
зиционные изменения.

В основе описательной фонетики может лежать как 
акустическая характеристика звуков речи, так и артикуля
торная. С акустической точки зрения звуки речи характе
ризуются следующими признаками: высотой, силой, тем
бром и длительностью. В ы с о т а  з в у к а зависит от 
количества колебаний голосовых связок, выражаемого в 
герцах в сек.: чем больше герц в сек., тем выше звук.
С и л а  з в у к а, или интенсивность, зависит от ампли
туды колебаний голосовых связок. Сила звука измеряется 
в децибелах. Т е м б р  з в у к а зависит от совокупно
сти основного тона и обертонов. Д л и т е л ь н о с т ь  
з в у к а зависит от количества времени, расходуемого 
на произнесение звука. Длительность звука связана с 
темпом речи. Чем быстрее темп, тем меньше длитель
ность звука и наоборот, чем медленнее темп, тем больше 
длительность звука.

Артикуляторная характеристика звуков основана на 
различиях в движении органов речи (см. § 6).

Как акустические, так и артикуляторные характери
стики основываются на результатах, полученных с помо
щью экспериментальнофонетических методов.

Среди экспериментальнофонетических методов 
выделяются акустические и соматические. К акустиче
ским методам, с помощью которых изучаются различ
ные акустические свойства звуков, относятся, например,
спектрографический и осциллографический. К сомати
ческим методам, в основе которых лежит регистрация 
движений органов речи, относится, например, рентгено
графический.

В «Русской грамматике» при описании интонации 
используются акустические характеристики звуков речи, 
а в фонетическом описании — их артикуляторные харак
теристики. При описании артикуляции звуков приводятся 
рентгенограммы (см. рис. 1–15 в § 9–10, 15–17). В «Фоне
тике» дается также описание сочетаний звуков в слово

формах, в разных позициях по отношению к морфемной 
структуре словоформ. Это описание позволяет выявить 
возможности и ограничения сочетаемости звуков в сло
воформах с точки зрения фонетики и морфемного
состава.

Р е ч е в о й  п о т о к представляет собой не
прерывную линейную последовательность звуков. 
Звук является минимальной незначимой единицей 
речевого потока. Звук выступает в речи нерасчле
ненно, как единое целое; из него нельзя выделить 
отдельные элементы произношения (артикуляции). 
Так, например, можно произнести один за другим 
звуки, составляющие слово моль, но нельзя произ
нести отдельно мягкость звука [л’] или лабиализо
ванность (огубленность) звука [о].

П р и м е ч а н и е 1. Здесь и везде далее звуки и их 
сочетания в пределах словоформ заключаются в квадрат
ные скобки [ ] (например, [с’т’êп’]), а фонемы (см. § 116) 
и их сочетания в пределах словоформ — в две вертикаль
ные черты || (например, |c3т’еп’2|).

П р и м е ч а н и е 2. Выделение отдельных звуков 
является в известной мере огрубленным, так как в потоке 
речи звуки следуют непосредственно один за другим, из
меняясь в зависимости от качества предшествующего или 
последующего звука.

Сам по себе звук не обладает языковым значени
ем, но косвенно он связан со значением: из звуков 
состоят значимые единицы, которые могут, в частно
сти, состоять в из одного звука. Например, в русском 
языке звук [и] в пределах словоформы может быть 
морфом (см. § 174), несущим определенное значение: 
в словоформе кони и — флексия им. п. мн. ч., в сло
воформе (в) пути — это флексия предл. п. ед. ч., в 
словоформе руки — флексия род. п. ед. ч., в слово
форме зови— флексия повелительного наклонения. 
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При линейном звуковом членении, например, в сло
воформе руки выделяются четыре звука: [рук’и], не 
связанные каждый в отдельности ни с каким значе
нием а при членении этой же словоформы на морфы 
выделяются две значимые звуковые последователь
ности, два морфа: [рук’и].

Словоформы могут состоять из одного, двух и 
более звуков. Так, словоформы (предлоги) с, о, в со
стоят из одного звука, ад, на, по — из двух, под, 

при, раз — из трех, ворс, порт, кость — из четы
рех, караван, сарафан — из семи звуков.

Звуки делятся на г л а с н ы е и с о г л а с 
н ы е. При произнесении согласных струя воздуха 
встречает преграду, образующуюся в результате 
смыкания (полного или частичного) органов речи 
(см. § 6). При произнесении же гласных струя воз
духа не встречает никакой преграды, воздух сво
бодно проходит через органы речи.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

§ 2. Устная, звучащая речь, являющаяся объек
том изучения фонетики, отличается от письменной 
речи, которая фиксирует звучащую речь в буквен
ных обозначениях. Звук произносится, а буква пи
шется. Одной и той же буквой могут передаваться 
разные звуки; например, в слове роза буквой о пе
редается звук [о], а в слове гора той же буквой пе
редается звук [ㆄ] (см. § 25). С другой стороны, один 
и тот же звук может передаваться разными буквами. 
Например, звук [т] в конце слова передается буква
ми т и д: фонетически [кот] — орфографически 
кот и код; фонетически [рот] — орфографически 
род и рот. Количество букв в слове не всегда соот
ветствует количеству звуков. Так, например, в слове 
мать четыре буквы, но три звука: [м], [а˙], [т’]; в 
слове ёж две буквы, но три звука: [j], [˙о], [ш].

Для передачи звучащей речи на письме исполь
зуется особая запись, отличная от орфографиче
ской. Такая запись называется ф о н е т и ч е 
с к о й  т р а н с к р и п ц и е й. Фонетическая 
транскрипция — это запись звуков речи с учетом их 
позиционных изменений в речевом потоке (см. 
§ 23–32). В транскрипции используются буквы рус
ского алфавита, за исключением [j], а также особого 
знака [ㆄ], см. § 4. Характерной особенностью фоне
тической транскрипции является использование ди
акритических (надстрочных и подстрочных) знаков. 
Транскрибируемые слова или отдельные их части, а 
также отдельные звуки заключаются в прямые 
скобки. В транскрибируемых словах обозначается 
ударение.

§ 3. Д л я  з а п и с и  с о г л а с н ы х  
з в у к о в используются буквы п, б, т, д, с, з, в, ф, 
к, г, х, ж, ш, ц, ч, л, м, н, р, j. Кроме того, употреб
ляются следующие диакритические знаки: запятая 
вверху справа от буквы (н’); горизонтальная черта 
над буквой (『); крышечка под буквой (〭); дужка над 
буквенным сочетанием (д ㆀз), а также буквы слева 
над строкой (тц; т’ч).

Запятая вверху справа от буквы, обозначающей 
согласный звук, означает мягкость согласного; на
пример [п’]: [п’ел], [с’]: [с’ел], [в’]: [в’е]ра.

Горизонтальная черта над буквой, обозначаю
щей согласный звук, означает долготу согласного; 
например [『]: ва[『]а (орфогр. ванна), [〙]: [〙ыт] 
(орфогр. сшит), [〇]: [〇ат] (орфогр. сжат).

Крышечка под буквами, обозначающими со
гласные [м], [н], [л], [р], означает их оглушение в 
конце слова после глухих согласных или перед глу
хими согласными; например [〭]: драх[〭], [〬]: 
по[〬]к.

Дужка над буквенным сочетанием означает 
слитно произносимый звук, обозначенный этим со
четанием; например [д ㆀз]: оте[дㆀз ㆃб]ы (орфогр. отец
бы), [д ㆀж’]: до[д ㆀж’ㆃб]ы (орфогр. дочь бы).

Буква слева над строкой означает долгий за
твор, т. е. задержку артикуляции согласного перед 
взрывом; например [тц]: о|тц|епить.

Мягкость долгого затвора обозначается таким 
же образом, как и мягкость согласного; например 
[т’ч]: о|т’ч|ислить.

§ 4. Д л я  з а п и с и  г л а с н ы х  з в у 
к о в используются буквы а, о, у, и, ы, е, э, ъ, ь, а 
также особый знак ㆄ. Буквы ы, э употребляются для 
обозначения звуков [ы], [э], которые произносятся в 
позиции под ударением после твердого согласного 
(включая [ш], [ж], [ц]): [ты]л, [шы]л (орфогр. шил),
[жы]л (орфогр. жил), [цы]пки; [дэ]ка, [шэ]рсть, 
[жэ]рдь, [цэ]л. Буквы ъ(ер), ь(ерь) употребляются 
для обозначения редуцированных (ослабленных) 
звуков (см. § 26–27), произносимых во втором, 
третьем предударных и в заударных слогах: после 
твердого — [ъ] (например, л[ъ]бовой, поㆃс[ъ]ду, ор
фогр. по саду), после мягкого — [ь] (например, 
[л’ь]совод, поㆃ[л’ь]су). Знак ㆄ употребляется для 
обозначения звука [ㆄ], который произносится в пер
вом предударном слоге после твердого согласного 
или в абсолютном начале слова во втором и третьем 
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предударных слогах: с[ㆄ]ды (орфогр. сады), 
р[ㆄ]зить (орфогр. разить), в[ㆄ]зить (орфогр. во-
зить), [ㆄ]зиатский (орфогр. азиатский). Кроме то
го, для записи гласных звуков используются сле
дующие диакритические знаки: точка вверху справа 
от буквы (а˙); точка вверху слева от буквы (˙а); две 
точки вверху над буквой (ㆆ); крышечка над буквой 
(ê); горизонтальная черта под буквой (и), а также 
буквы е и э вверху справа от буквы (ие; ыэ).

Точка вверху справа от букв а, о, у, э, ы означа
ет изменение гласных в положении перед мягким 
согласным: [ра˙т’] (орфогр. рать), [ко˙н’] (орфогр. 
конь), [ру˙л’] (орфогр. руль), [жэ˙]сть (орфогр. 
жесть), [ры˙с’] (орфогр. рысь).

Точка вверху слева от букв а, о, у означает из
менение гласных в положении после мягкого со
гласного: [р’˙а]са (орфогр. ряса), [л’˙от] (орфогр. 
лёд), [р’˙у]мка (орфогр. рюмка).

Две точки вверху над буквами а, о, у означают 
изменение гласных в положении между мягкими 
согласными: [п’ㆆт’] (орфогр. пять), [п’ㆊ]сик (ор
фогр. пёсик), [л’ㆋ’]ди (орфогр. люди).

Крышечка над буквами е, и означает закрытый 
характер гласных в положении между мягкими со
гласными, а также в начале слова перед мягким со
гласным: [п’êт’] (орфогр. петь), [с’н’]ий (орфогр. 
синий), [êт’]и (орфогр. эти), [л’]и (орфогр. или).

Горизонтальная черта под буквами и, ы, у ис
пользуется для обозначения гласных звуков в без
ударном положении: [и]гра, [ты]лы, т[у]да.

Буква е вверху справа от буквы и означает звук 
[ие], произносимый в первом предударном слоге по
сле мягкого согласного: [п’ие]ти (орфогр. пяти), 
[н’ие]сти (орфогр. нести).

Буква э вверху справа от буквы ы означает звук 
[ыэ], произносимый в первом предударном слоге 
после шипящих и ц, а также во втором и третьем 
предударных в абсолютном начале слова: ш[ыэ]сти
(орфогр. шести), ж[ыэ]стокий (орфогр. жестокий), 

ц[ыэ]почка (орфогр. цепочка), [ыэ]таж (орфогр. 
этаж), [ыэ]тажи.

§ 5. При транскрибировании текста использу
ются также дополнительные знаки: дужка под стро
кой между словами ([в ㆃ дом]); косая черта между 
синтагмами (/).

Дужка под строкой между словами означает 
слитное произношение двух слов (самостоятельного 
и служебного), составляющих фонетическое слово 
(см. § 137), например [ф ㆃ с’т’иеп’и].

Косая черта означает возможное деление текста 
на синтагмы (интонационносмысловые отрезки; 
см. § 154).

П р и м е р  т р а н с к р и б и р о в а н н о г о  
т е к с т а.

У широкой степной дороги, называемой боль-
шим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два
пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззу-
бый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой
дороги, положив локти на пыльные листья подо-
рожника; другой — молодой парень с густыми чер-
ными бровями и безусый, одетый в рядно, из кото-
рого шьют дешевые мешки, лежал на спине, поло-
жив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над
самым его лицом тянулся Млечный Путь и дремали
звезды (А. П. Чехов).

[уㆃ шырокъj с’т’иепно˙j дㆄро˙г’и / нъзыва˙jьмъj 
бㆄл’шым шл’˙ахъм / нъчиевалъ ㆄтаръ ㆄв’ец / 
с’т’ьр’иегл’и jиеj˙о два пъстуха / ’ㆄдин / стㆄр’ик л’ет 
вㆄс’м’д’ьс’ьт’и / б’ие〈убы˙j / з ㆃдрㆄжа˙〙’им 
л’ицом / л’иежал нъ жывㆄт’е уㆃ cамъj дㆄро˙г’и / 
пълㆄжыф локт’и нㆄㆃ пы˙л’ны˙jь л’с’т’jъ 
пъдㆄрожн’икъ / друго˙j / мълㆄдо˙j па˙р’ьн’ 
з ㆃ густы˙м’и ч˙орны˙м’и брㆄв’ㆉм’и и б’иезусы˙j / 
ㆄд’еты˙j вㆃ р’иедно исㆃ кㆄторъвъ шj˙ут д’иешовы˙jь 
м’иешк’и / л’иежал нъㆃ сп’ㆍн’е / пълㆄжыф ру˙к’и
пㆄдㆃ голъву / и гл’иед’ел 〃’ерх нㆄㆃ н’ебъ / гд’е 
нㆄдㆃ самым jиево л’ицом т’иенулс’ъ мл’êчныj пу˙т’ / 
и др’иема˙л’и з’в’˙озды]

АРТИКУЛЯТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВ

§ 6. Звуки произносятся с помощью органов ре
чи. Основными органами речи являются губы 
(верхняя и нижняя); зубы (верхние и нижние); язык 
(различаются: передняя, средняя и задняя части 
языка); альвеолы (бугорки у корней верхних зубов); 
твердое нёбо; мягкое нёбо; носовая полость; носо
глотка; надгортанник; гортанная полость; голосо
вые связки, между которыми находится голосовая 
щель; трахея, бронхи; легкие; диафрагма.

§ 7. Артикуляторная характеристика различна 
для гласных и согласных звуков. Характеристика
г л а с н ы х  з в у к о в включает в себя различия 
по степени подъема языка (в зависимости от движе
ния языка по вертикали), по ряду (в зависимости от 
движения языка по горизонтали), по наличию или 
отсутствию лабиализации (огубления). Артикуля
торная характеристика с о г л а с н ы х  з в у 
к о в включает в себя различия по участию шума и 
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голоса, по месту и способу образования шума, по на
личию или отсутствию палатализации (смягчения).

§ 8. Артикуляторная характеристика гласных 
звуков представлена в табл. 1. В таблицу включа-

Т а б л и ц а  1

Артикуляторная характеристика гласных звуков

Характеристика гласных 
звуков

Гласные звуки

[и] [ы] [у] [е] [о] [а]

По степени
подъема

языка

верхнего
подъема

+ + +

среднего
подъема

+ +

нижнего
подъема

+

По ряду, или
по месту
подъема

языка

переднего
ряда

+ +

среднего
ряда

+ +

заднего
ряда

+ +

По наличию
или отсутст
вию лабиали

зации

лабиализо
ванный

+ +

нелабиали
зованный

+ + + +

ются ударные гласные в позиции абсолютного на
чала слова не перед мягким согласным (например 
[а], [о], [у], [и], [ы], [е] — названия букв; [а]д, 
[о]кна, [у]гол, [и]глы, [ы]кать (произносить звук [ы] 
вместо о, а) (спец.), [е]то (орфогр. это).

§ 9. П о  с т е п е н и  п о д ъ е м а  я з ы к а, 
т. е. в зависимости от движения языка по вертикали 
по отношению к нёбу, различаются гласные верхне
го, среднего и нижнего подъема (см. рис. 1).

Р и с. 1. Гласные верхнего, среднего и нижнего подъе
ма: [у] ( — — —), [о] (– – –), [а] (–.–.–.–).

К гласным в е р х н е г о  п о д ъ е м а относят
ся [и], [ы], [у]. При образовании гласных верхнего 

подъема средняя (у [и], [ы]) и задняя часть спинки 
языка (у [у]) высоко поднимается к нёбу: к твердо
му — при произнесении [и], к задней части твердого 
и к передней части мягкого нёба — при произнесе
нии [ы] и к мягкому нёбу — при произнесении [у].

К гласным с р е д н е г о  п о д ъ е м а отно
сятся [е] и [о]. При образовании гласных среднего 
подъема средняя (у [е]) и задняя часть спинки языка
(у [о]) сначала высоко поднимается к нёбу, а затем 
опускается ниже.

К гласным н и ж н е г о  п о д ъ е м а отно
сится [а]. При образовании звука [а] язык почти не 
поднимается к нёбу и лежит плоско.

§ 10. П о  р я д у, и л и  п о  м е с т у  
п о д ъ е м а  я з ы к а, т. е. в зависимости от дви
жения языка по горизонтали, различаются гласные 
переднего, среднего и заднего ряда (см. рис. 2).

Р и с. 2. Гласные переднего, среднего и заднего ряда:
[и] (–––––), [ы] (– – – – –), [у] (–.–.–.–).

К гласным п е р е д н е г о  р я д а относятся 
[и] и [е]. При образовании гласных переднего ряда 
средняя часть спинки языка продвигается вперед, 
кончик языка опускается и упирается в нижние зу
бы (у [и]) или находится у нижних зубов (у [е]).

К гласным з а д н е г о  р я д а относятся [о] и 
[у]. При образовании гласных заднего ряда язык 
отодвигается назад, кончик языка прикасается или 
не прикасается к нижним зубам (у [о]) или опуска
ется (у [у]).

К гласным с р е д н е г о  р я д а относится 
[ы]. При образовании гласного среднего ряда, за
нимающего промежуточное положение между 
гласными переднего и заднего ряда, язык отодви
нут назад в меньшей степени, чем при образовании 
гласных заднего ряда, спинка языка высоко при
поднята.

Гласный [а] не локализован по отношению к 
ряду: при образовании звука [а] язык почти не арти
кулирует по направлению к нёбу.

§ 11. П о  н а л и ч и ю  и л и  о т с у т с т 
в и ю  л а б и а л и з а ц и и, т. е. в зависимости от 
участия или неучастия губ в образовании гласных, 
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различаются гласные лабиализованные и нелабиа
лизованные. При образовании л а б и а л и з о 
в а н н ы х  г л а с н ы х губы выдвигаются впе
ред, округляются и образуют узкое выходное от
верстие для воздуха. К лабиализованным относят
ся гласные [о] и [у]. При образовании гласного [о] 
губы выдвигаются в меньшей степени, чем при об
разовании гласного [у]. В образовании нелабиали
зованных гласных губы не принимают активного 
участия. К нелабиализованным относятся [и], [ы], 
[е] и [а].

§ 12. Артикуляторная характеристика с о 
г л а с н ы х  з в у к о в представлена в табл. 2. В 
таблицу включаются согласные звуки, которые вы
ступают в позиции перед гласными, например [п]ар, 
[п’]ел, [б]ар, [б’]ел, [ф]ара, [ф’]етр, [в]ар, [в’]ид, 
[т]ак, [т’]ик, [д]орог, [д’]ело, [с]ало, [с’]ел, [з]ал, 
[з’]еркало, [ц]апля, [ч]ас, [ш]ар, [ж]ар, [〙’]и, 
до[〇’]и, [к]ак, [к’]ислый, [г]ам, [г’]ид, [х]ата, 
[х’]итрый, [j˙у]бка, [м]ал, [м’]ир, [р]аз, [р’]иза, 
[н]ас, [н’]из, [л]апа, [л’]ица.

§ 13. В зависимости от степени участия в обра
зовании согласных голоса и шума различаются со
гласные ш у м н ы е (глухие и звонкие) и с о 
н о р н ы е.

Если голосовые связки сближены, напряжены и 
колеблются, то возникает г о л о с. Если же голо
совые связки не сближены, не напряжены и не ко
леблются, то голоса не возникает. При прохожде
нии воздушной струи через преграды возникает 
трение, в результате чего образуется шум. Соотно
шение голоса и шума зависит от силы воздушной 
струи, от характера преграды и от силы мускульно
го напряжения органов речи. Чем слабее воздушная 
струя, тем сильнее голос и слабое шум, и наоборот, 
чем сильнее воздушная струя, тем сильнее голос и 
слабее шум. Соотношение голоса и шума различно 
у разных согласных.

При произнесении шумных в полости рта обра
зуются определенного рода преграды, через кото
рые проходит сильная воздушная струя, образуя 
шум, ясно слышимый наряду с голосом. К шумным 
согласным относятся [п], [п’], [б], [б’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ч], [ш], 
[ж], [〙’], [〇’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’].

При произнесении сонорных в полости рта 
также возникают преграды, но слабая воздушная 
струя, проходящая через эту преграду, образует 
лишь незначительный шум; воздух свободно про
ходит через имеющееся в полости носа или рта от
верстие. Сонорные произносятся при помощи го
лоса с добавлением незначительного шума. К со

норным относятся согласные [j], [м], [м’], [н], [н’], 
[л], [л’], [р], [р’].

§ 14. В зависимости от степени участия голосо
вых связок и от силы мускульного напряжения ак
тивного (или также пассивного) органа речи (см. 
§ 15) различаются шумные г л у х и е  и  
з в о н к и е. В образовании глухих шумных голос 
не участвует: голосовые связки не сближены, не на
пряжены, не колеблются. При образовании глухих 
шумных происходит, кроме того, более энергичная, 
чем при образовании звонких шумных, работа ак
тивного (или также пассивного) органа речи. К глу
хим шумным относятся согласные [п], [п’], [ф], [ф’], 
[т], [т’], [с], [с’], [ц], [ч], [ш], [〙’], [к], [к’], [х], [х’]. 
Шумные звонкие согласные образуются при помо
щи шума с добавлением голоса: голосовые связки 
сближены, напряжены и колеблются. К шумным 
звонким относятся [б], [б’], [в], [в’], [д], [д’], [з], [з’], 
[ж], [〇’], [г], [г’].

П р и м е ч а н и е. В современном русском языке 
допустимо двоякое произношение звука на месте бук
венных сочетаний жж, зж внутри корневого морфа: 
[〇’], например ви[〇’]ать, е[〇’]у, и [〇], например 
ви[〇]ать, е[〇]у (но только дро[〇’]и, во[〇’]и). Произно
шение [〇’] соответствует старым московским произно
сительным нормам (см. § 23). Допустимо также двоякое 
произношение звука на месте буквенного сочетания жд
в слове дождь и в образованиях от него дождливый, 
дождевой. В соответствии со старомосковскими произ
носительными нормами на месте сочетания букв жд
произносятся [〇’] и в конце слова [〙’], например 
до[〇’˙а], до[〇’˙у]..., до[〙’], до[〇’]ливый, при допусти
мом до[ж’(ж)]ливый, до[〇’]евой. В соответствии с со
временными нормами на месте буквенного сочетания 
жд возможно произношение [жд’], [жд], в конце слова 
[шт’], например до[жд’]я, до[жд’]ю.., до[шт’], 
до[жд]ливый, до[жд’]евой.

Согласные, различающиеся только глухо
стью — звонкостью и образующие пары [п] — [б], 
[п’] — [б’], [ф] — [в], [ф’] — [в’], [т] — [д], [т’] —
[д’], [с] — [з], [с’] — [з’], [ш] — [ж], [〙’] — [〇’], 
[к] — [г], [к’] — [г’], называются п а р н ы м и по 
глухости — звонкости, а согласные [ц], [ч], [х], [х’], 
а также сонорные [р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], 
[н’], [j] — н е п а р н ы м и по глухости — звонко
сти (см. § 126).

П р и м е ч а н и е. В современном русском языке в 
соответствии со старомосковскими нормами на месте бу
квы щ, а также буквенных сочетании сч, зч произносится 
долгий мягкий [〙’]; [〙’]и, бру[〙’]атка, изво[〙’]ик. В 
традиционном ленинградским произношении (см. § 23) 
вместо [〙’] произносится [ш’ч]: [ш’ч]и, бру[ш’ч]атка, 
изво[ш’ч]ик.
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Т а б л и ц а 2

Артикуляторная характеристика согласных звуков

Звук

Участие шума
и голоса

Способ образования шума Место образования шума

Наличие или
отсутствие

палатализации

ш
ум

ны
й

со
но

рн
ы

гл
ух

ой

зв
он

ки
й

см
ы

чн
ы

й

аф
ф

ри
ка

та

щ
ел

ев
ой

смычно-
проходной

дрожа
жа
щий

губной язычный

губно
губной

губно-
зубной

передне-
язычный

средне
неязыч
языч
ный

задне
не

языч
ныйбоко

вой
носо
вой

зубной
нёбно-
зубной

сред
ненёб-

ный

задне-
нёб
ный

твер
дый

мяг
кий

[п] + + + + +
[п’] + + + + +
[б] + + + + +
[б’] + + + + +
[ф] + + + + +
[ф’] + + + + +
[в] + + + + +
[в’] + + + + +
[т] + + + + +
[т’] + + + + +
[д] + + + + +
[д’] + + + + +
[с] + + + + +
[с’] + + + + +
[з] + + + + +
[з’] + + + + +
[ц] + + + + +
[ч] + + + + +
[ш] + + + + +
[ж] + + + + +
[〙’] + + + + +
[〇’] + + + + +
[к] + + + + +
[к’] + + + + +
[г] + + + + +
[г’] + + + + +
[х] + + + + +
[х’] + + + + +
[j] + + + + +
[м] + + + + +
[м’] + + + + +
[н| + + + + +
[н’] + + + + +
[р] + + + + +
[р’] + + + + +
[л] + + + + +
[л’] + + + + +

§ 15. Для характеристики согласных по месту 
образования шума достаточно отметить участие зу
бов, языка, губ и нёба.

П о  м е с т у  о б р а з о в а н и я  ш у м а
все согласные различаются в зависимости от 

артикуляции активного и пассивного органа ре
чи. Активными органами являются язык в ниж
няя губа, а пассивными — верхняя губа, зубы и 
нёбо.
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П о  а к т и в н о м у  о р г а н у все соглас
ные делятся на губные и язычные. К г у б н ы м
согласным относятся [п], [п’], [б], [б’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [м], [м’]; к я з ы ч н ы м согласным относятся 
[т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ч], [ш], [ж], 
[〙’], [〇’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [j], [н], [н’], [л], 
[л’], [р], [р’]. Язычные подразделяются на переднея
зычные, среднеязычные и заднеязычные (см. 
рис. 3).

Р и с. 3. [т], [д] (–––––) [к], [г] (– – – – –);
[j] (–.–.–.–).

В образовании п е р е д н е я з ы ч н ы х со
гласных участвует передняя часть языка. К перед
неязычным относятся [т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], 
[з’], [ц], [ч], [ш], [ж], [〙’], [〇’], [н], [н’], [р], [р’], [л], 
[л’]. В образовании с р е д н е я з ы ч н ы х со
гласных участвует средняя часть спинки языка. К 
среднеязычным относится [j]. В образовании
з а д н е я з ы ч н ы х принимает участие задняя 
часть спинки языка. К заднеязычным относятся [к], 
[к’], [г], [г’], [х], [х’].

П о  п а с с и в н о м у  о р г а н у, по направ
лению к которому артикулирует активный орган, 
губные согласные подразделяются на губногубные 
и губнозубные (см. рис. 4, 5).

Р и с. 4. [п], [б] Р и с. 5. [в], [ф]

При образовании г у б н о  г у б н ы х со
гласных нижняя губа артикулирует по направлению 
к верхней. К губногубным относятся [п], [п’], [б], 
[б’], [м], [м’]. При образовании г у б н о  з у б -
н ы х нижняя губа артикулирует по направлению к 
верхним зубам. К губнозубным относятся [ф], [ф’], 
[в], [в’].

П е р е д н е я з ы ч н ы е согласные по пас
сивному органу подразделяются на зубные и нёб
нозубные (см. рис. 6, 7).

Р и с. 6. [с], [з] Р и с. 7. [ш], [ж]

При образовании зубных передняя часть языка 
артикулирует по направлению к верхним зубам, об
разуя преграду для воздуха у верхних резцов и аль
веол. К зубным относятся [т], [т’], [д], [д’], [ц], [с], 
[с’], [з], [з’], [н], [н’], [л], [л’]. При образовании
н ё б н о  з у б н ы х кончик языка более загнут 
кверху и назад, образуя преграду для воздуха в зуб
ной части твердого нёба. К нёбнозубным относятся 
[ч], [ш], [ж], [〙’], [〇’], [р], [р’].

Р и с. 8. [j]

Р и с. 9. [к], [г] Р и с. 10. [х]
С р е д н е я з ы ч н ы й  с о г л а с н ы й [j] 

по пассивному органу является с р е д н е н ё б 
н ы м; при его образовании задняя часть спинки 
языка артикулирует по направлению к средней час
ти нёба (см. рис. 8).

З а д н е я з ы ч н ы е [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’] 
по пассивному органу являются з а д н е н ё б 
н ы м и; при их образовании задняя часть спинки 
языка артикулирует по направлению к мягкому нё
бу (см. рис. 9, 10).
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§ 16. П о  с п о с о б у  о б р а з о в а н и я  
ш у м а, т. е. в зависимости от характера преграды, 
которая образуется между активным и пассивным 
органами, шумные согласные подразделяются на 
смычные, аффрикаты и щелевые (или фрикатив
ные). При образовании с м ы ч н ы х согласных 
активный орган, артикулируя по направлению к 
пассивному, образует полное смыкание, или пол
ный затвор; выдыхаемый воздух с силой разрывает 
этот затвор, в результате чего образуется шум (см. 
рис. 4, 9). К смычным относятся [п], [п’], [б], [б’], 
[т], [т’], [д], [д’], [к], [к’], [г], [г’]. При образовании 
щелевых согласных активный орган, приближаясь к 
пассивному, образует щель; в результате трения 
выдыхаемого воздуха о стенки щели образуется 
шум (см. рис. 5, 7, 10). К щелевым шумным отно
сятся [ф], [ф’], [в], [в’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], 
[〙’], [〇’], [х], [х’]. Среди щелевых шумных в ы 
д е л я ю т с я о д н о ф о к у с н ы е  и  д в у х -
ф о к у с н ы е согласные. У однофокусных соглас
ных шум образуется только в одном месте. Так, при 
произнесении [с] шум образуется в щели между 
кончиком языка и верхними зубами, при произне
сении [ф] — в щели между нижней губой и верхни
ми зубами, а при произнесении [х] — в щели между 
задней частью языка и мягким нёбом. К щелевым 
однофокусным относятся [с], [с’], [з], [з’], [ф], [ф’], 
[в], [в’], [х], [х’]. У двухфокусных согласных шум 
образуется одновременно в двух местах. Так, при 
произнесении [ш] шум образуется одновременно в 
щели между кончиком языка и началом твердого 
нёба и в щели между задней частью спинки языка и 
мягким небом, а при произнесении [〙’] — одно
временно в щели между средней частью спинки 
языка и твердым нёбом, а также кончиком языка и 
верхними зубами. К щелевым д в у х ф о к у с 
н ы м относятся [ш], [ж], [〙’], [〇’].

А ф ф р и к а т ы занимают промежуточное 
положение между смычными и щелевыми. При об
разовании аффрикат активный орган, приближаясь 
к пассивному, образует полное смыкание, как и при 
образовании смычных, однако размыкание проис
ходит не путем взрыва, а путем перехода смыкания 
в щель. К аффрикатам относятся [ц], [ч]. Звук [ц] —
о д н о ф о к у с н а я аффриката, при произнесе
нии которой шум образуется в щели между перед
ней частью спинки языка и верхними зубами (или 
альвеолами). Звук [ч] — д в у х ф о к у с н а я
аффриката, при произнесении которой шум образу
ется одновременно в двух местах: в щели между 
кончиком языка и началом твердого нёба (как при 
произнесении [ш]) и в щели между средней частью 

спинки языка и твердым нёбом (как при произнесе
нии [〙’]).

С о н о р н ы е согласные в зависимости от 
способа образования подразделяются на щелевые, 
смычнопроходные и дрожащие.

К щ е л е в ы м сонорным относится соглас
ный [j] (см. выше описание щелевых шумных и 
рис. 8). При произнесении [j] между средней ча
стью спинки языка и твердым нёбом образуется 
щель, через которую проходит слабая воздушная 
струя. В результате трения воздушной струи о 
стенки щели возникает голос с незначительным 
шумом.

При образовании с м ы ч н о п р о х о д н ы х
в полости рта образуется полное смыкание, как и 
при образовании смычных, но имеется проход для 
воздуха через рот или через нос. Смычнопроходные 
подразделяются на р т о в ы е, или б о к о в ы е
([л], [л’]), и н о с о в ы е ([м], [м’], [н], [н’]). См. 
рис. 11, 12, 13.

Р и с. 11. [л] Р и с. 12. [м]

Р и с. 13. [н]

При произнесении [л] кончик языка смыкается 
с верхними зубами (как при образовании смыч
ных), но бока языка опущены и образуют щели, 
через которые свободно проходит слабая воздуш
ная струя. При произнесении [м] губы смыкаются 
(как при образовании губногубных смычных, см. 
§ 15), но мягкое нёбо опущено, в результате чего 
слабая воздушная струя свободно проходит через 
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полость носа. При произнесении [н] передняя 
часть языка упирается в начало твердого нёба (у 
верхних зубов), но мягкое нёбо опущено, в резуль
тате чего слабая воздушная струя свободно прохо
дит через полость носа.

При образовании д р о ж а щ и х кончик язы
ка, слегка загнутый и поднятый к альвеолам, под 
воздействием воздушной струи вибрирует, в ре
зультате чего происходит то смыкание с альвеола
ми, то размыкание (см. рис. 14). Края языка прижа
ты к боковым зубам, и слабая воздушная струя про
ходит посередине. К дрожащим согласным относят
ся [р], [р’].

Р и с. 14. [р]

§ 17. П о  н а л и ч и ю  и л и  о т с у т с т 
в и ю  п а л а т а л и з а ц и и, т. е. смягчения, раз
личаются т в е р д ы е  и  м я г к и е  согласные.
М я г к и е характеризуются тем, что к основной 
артикуляции согласного прибавляется дополни
тельная артикуляция — поднятие средней части 
языка к твердому нёбу (см. рис. 15).

Рис. 15. [т], [д] (–––––); [т’], [д’] (– – – – –).

У большинства согласных поднятие средней 
части языка к твердому нёбу является дополнитель
ной артикуляцией, происходящей одновременно с 
основной артикуляцией согласного, и только у [j] 
эта артикуляция является основной (см. рис. 8). К
м я г к и м согласным относятся [п’], [б’], [т’], [д’], 
[ф’], [в’], [с’], [з’], [ч], [〙’], [〇’], [к’], [г’], [х’], [j], 
[м’], [н’], [р’], [л’]. Т в е р д ы е согласные харак
теризуются отсутствием дополнительной артикуля
ции. К ним относятся [п], [б], [ф], [в], [т], [д], [с], [з], 
[ц], [ш], [ж], [к], [г], [х], [м], [н], [р], [л]. Согласные 
[п], [п’], [б], [б’], [ф], [ф’], [в], [в’], [т], [т’], [д], [д’], 
[с], [с’], [з], [з’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [м], [м’], 
[н], [н’], [р], [р’], [л], [л’], различающиеся только 
твердостью — мягкостью и образующие такие па
ры, как [п] — [п’], [б] — [б’] и др., называются
п а р н ы м и по твердости — мягкости, а соглас
ные [ч], [ш], [ж], [〙’], [〇’], [j], [ц], которые не обра
зуют подобных пар, — н е п а р н ы м и по твер
дости — мягкости (см. § 126).

СЛОГ И ВИДЫ СЛОГОВ

§ 18. С л о г — это звук или несколько зву
ков, произносимых одним толчком выдыхаемого 
воздуха: соловей, молодец, муравей. Слово
формы могут состоять из одного слога: ад, раз, 
под; из двух слогов: поле, воля, рама; из трех: 
почему, разувать, каменеть; из четырех: 
пересту-пать, перекрёсток; из пяти: 
перетасовать, слезоточивый; из шести: 
перетревожиться, сопроводительный; из 
семи: человèколюби-вый и более слогов. Лю
бой слог обязательно включает в себя гласный 
звук. Гласный в слоге может быть ударным, на
пример [о] в первом слоге словоформ [ро]за, 
[по]за, и безударным, например [ъ] во втором 
слоге тех же словоформ: ро[зъ], по[зъ].

§ 19. Слоги делятся на открытые и закрытые.
О т к р ы т ы е слоги — это слоги, оканчивающиеся 

на гласный: солома, рама, вода. З а к р ы т ы е
слоги — это слоги, оканчивающиеся на соглас
ный: конверт, нос, визг. Словоформы могут со
стоять, например, из одного открытого слога (да, 
бра), из двух или нескольких открытых слогов 
(вода, роса, машина, правило), из одного или 
нескольких закрытых слогов (ад, лень, лентяй, 
лайнер, контейнер), из открытых и закрытых 
слогов (разум, припев, машинист, банка, 
ранка).

§ 20. Слоги бывают у д а р н ы е  и  б е з 
у д а р н ы е. В двусложных и многосложных (со
стоящих более чем из двух слогов) словоформах 
один слог обычно является ударным, а другой или 
другие — безударными. Ударным может быть пер
вый слог в словоформе (например, золото, воля), 
второй слог (пехота, печаль), третий (полететь, 
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паровоз), четвертый (руководитель), пятый 
(социалистический), шестой (человèкообра-
зный). В зависимости от положения безударных 
слогов по отношению к ударному слогу в слово
форме различаются безударные слоги п р е д у 
д а р н ы е  и з а у д а р н ы е. Например, в словах 
кабан, розарий слоги ка, ро — предударные, а в 
словах роща, слушать слоги ща, шать — заудар
ные. Среди предударных слогов различаются пер
вый предударный — слог, находящийся непосред
ственно перед ударным (таков, например, слог ве в 
веду), второй предударный — слог, находящийся 
непосредственно перед первым предударным (та
ков, например, слог че в человек), третий преду
дарный — слог, находящийся непосредственно пе
ред вторым предударным (таков, например, слог не
в неумолимый).

§ 21. Основной закон слогораздела в русском 
языке состоит в том, что неначальный слог слово
формы строится по принципу восходящей звучно
сти (т. е. слышимости звука на расстоянии): от ме
нее звучного к более звучному.

Звуки различны по своей звучности: г л а с 
н ы е — звуки максимальной звучности (обозна
чаются цифрой 3), с о н о р н ы е — звуки мень
шей звучности по сравнению с гласными (обозна
чаются цифрой 2), ш у м н ы е — звуки меньшей 
звучности по сравнению с сонорными (обозначают
ся цифрой 1). Сонорные являются более звучными 
по сравнению с шумными, поэтому слогораздел 
может проходить после сонорного перед шумным. 
Обозначим цифрами звуки в следующих словах: 
вражда — 123113, вентерь — 132132, вексель —
131132, вельвет — 132131, карман — 132232, вол-
на — 13223, вольный — 132232. Слогораздел в этих 
словах проходит между звуками, обозначенными 
цифрами 3 и 1, 2 и 1, 3 и 2, т. е. перед звуком наи
меньшей звучности: вражда (123–113), вентерь
(132–132), вексель (13–1132), вельвет (132–131), 
карман (13–2232), волна (13–223), вольный (13–
2232). В последних трех словах слогораздел может 
проходить и между двумя сонорными: карман
(132–232), волна (132–23), вольный (132–232). В 
неначальных закрытых слогах начало обязательно 
строится по принципу восходящей звучности (на
пример, ксель — 1132, вет — 131).

§ 22. Н е н а ч а л ь н ы й  с л о г  слова мо
жет начинаться любым согласным (включая сонор
ный) или сочетанием согласных (обычно двух шум
ных, шумного и сонорного, двух сонорных, первым 
из которых не может быть [j], так как он всегда от

ходит к предшествующему гласному, двух шумных 
и сонорного): раса, рама, каска, вихлять, корма, 
выстрел. Неначальный слог (включая и конечный) 
может завершаться гласным (если слог открытый): 
погода; согласным, включая сонорный (если слог 
закрытый): формальный, вельвет, костюм; соче
танием двух согласных — двух шумных (проезд), 
сонорного и шумного (паспорт), шумного и сонор
ного (арифмометр) или двух сонорных (ком-
байн); сочетанием трех и четырех согласных: 
цилиндр, семестр, консульств (род. п. мн. ч.). Эти 
характеристики неначальных слогов касаются так
же конца односложных слов (бра; кот; кость, 
спорт, метр, сонм; пёстр, свойств). При наличии в 
середине слова сочетания [j] с любым сонорным 
слогораздел всегда проходит после [j]: война, 
обойма.

Н а ч а л ь н ы й  с л о г  слова может начи
наться с любого согласного, с сочетания двух со
гласных (двух шумных, шумного и сонорного, 
сонорного и шумного, а также двух сонорных), с 
сочетания трех согласных (двух шумных и со
норного), а также с гласного (либо может состо
ять только из гласного): паспорт, рапорт; 
сталевар, враг, рдеть, льнуть, страна, 
отбросить, ода. Любой слог, в том числе и на
чальный, не может начинаться сочетанием «[j] +
согласный». Любой слог, включая начальный, 
может начинаться сочетанием «согласный + [j]»: 
[в’j˙у]га, бе[л’j˙о].

Начальный слог может завершаться гласным, 
а также любым сонорным при допустимом члене
нии на слоги, когда слогораздел проходит между 
сонорными: каска, маска, обойти, норма, 
вольно.

П р и м е р  д е л е н и я  т е к с т а  н а  с л о 
г и (орфографическую запись текста см. в § 5):

У ㆃширокой степной дороги, 
называемой большим шляхом, ночевала 
отара овец. Стерегли её два пастуха. Один, 
старик лет восьмидесяти, беззубый, 
с ㆃ дрожащим лицом, лежал на ㆃживоте у ㆃса
мой дороги, положив локти на ㆃпыльные 
(или пыльные) листья подорожника; 
другой — молодой парень с ㆃ густыми 
чёрными (или чёрными) бровями и 
безусый, одетый в ㆃ рядно, из ㆃ которого 
шьют дешёвые мешки, лежал на ㆃспине, 
положив руки под ㆃ голову, и глядел вверх 
на ㆃнебо, где над ㆃ самым его лицом тянулся 
Млечный Путь и дремали звёзды.
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ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВ

§ 23. Звуки речи произносятся в речевом потоке 
не изолированно: они тесно связаны друг с другом и 
изменяются в зависимости от качества соседних —
предшествующих или последующих — звуков, а 
также в зависимости от места ударения (см. § 25–
27). Эти изменения подчиняются определенным 
нормам.

Русское литературное произношение основы
вается на тех произносительных нормах, которые 
сложились в период становления русского лите
ратурного языка на основе так называемого «мос
ковского говора». Произносительные нормы, 
сложившиеся первоначально как нормы «москов
ского говора», постепенно распространялись, 
приобретая общенациональный характер. В на
стоящее время они известны под названием «ста
рые московские произносительные нормы» или 
«старомосковские произносительные нормы». В 
некоторых чертах им противопоставляется тради
ционное ленинградское («петербургское») произ
ношение, которое сложилось на основе старомос
ковского, но отражает, вопервых, тяготение к 
книжному произношению под воздействием пра
вописания, вовторых, некоторое воздействие се
вернорусских говоров.

В настоящее время отдельные элементы старо
московских норм существуют как допустимые со
временной произносительной нормой (а иногда как 
единственно возможные) наряду с элементами но
вого произношения. В транскрипции при возмож
ном двояком произношении элементы, соответст
вующие старомосковским нормам, даются в круг
лых скобках: [с(с’)н’]ег, [шㆄ(ыэ)]ги.

ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАСНЫХ
В ПОЛОЖЕНИИ ПОД УДАРЕНИЕМ

§ 24. В русском языке существует шесть пози
ций, в которых ударные гласные предстают в раз
ных своих видах: 1) позиция в абсолютном начале 
слова, не перед мягким согласным; 2) позиция меж
ду твердыми согласными и после твердого соглас
ного не перед согласным; 3) позиция в абсолютном 
начале слова перед мягким согласным; 4) позиция 
после твердого согласного перед мягким соглас

ным; 5) позиция после мягкого согласного не перед 
мягким согласным; 6) позиция между мягкими со
гласными. Принимая знак t для обозначения любого 
твердого согласного, включая шипящие и [ц], знак 
t’ — для обозначения любого мягкого согласного, 
включая [〙’], [〇’] и [j], и знак а — для обозначения 
любого ударного гласного, обозначим названные 
позиции следующим образом: 1) а, аt; 2) tаt; tа; 
3) аt’; 4) tаt’; 5) t’а, t’аt; 6) t’аt’ (см. табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Позиционные разновидности гласных под ударением

Позиции ударных гласных

1
а, аt

2
tаt, tа

3
аt’

4
tаt’

5
t’аt, t’а

6
t’аt’

[е] [э] [ê] [э˙] [е] [ê]

[и] [ㆍи] [и] [ㆍ]

[ы] [ы] [ы˙]

[а] [а] [а˙] [а˙] [˙а] [ㆆ]

[о] [о] [о˙] [о˙] [˙о] [ㆇ]

[у] [у] [у˙] [у˙] [˙у] [ㆈ]

П р и м е р ы. 1) [е] (орфогр. э, название бук
вы), [и] (название буквы), [ы] (название буквы), [а] 
(название буквы), [о] (название буквы); [е]то (ор
фогр. это), [и]гры, [ы]кать (см. § 8), [а]д, [о]сы, 
[у]гол; 2) т[э]рция, [жэ]ст, т[ы]л, т[а]к, т[о]т, 
т[у]т; [тэ] (название буквы), [ты] (мест.), [та] 
(мест.), [то] (мест.), [ту] (мест.); 3) [ế]ти, []ли, 
[а˙]ся, [о˙]сь, [у˙]сик; 4) о с[э˙]ре, о с[ы˙]не, с[а˙]ни, 
с[о˙]ня, с[у˙]дя; 5) [д’е]ло, [т’и]на, [т˙а]нут, 
кос[т’˙о]р, у[т’˙у]г; 6) [т’ế]нь, в[т’]не, [д’ㆉд’ъ], 
[т’ㆊт’ъ], [т’ㆋр’]мы.

О б ъ я с н е н и е  т а б л и ц ы  3.
1. В позиции а, аt гласные не испытывают ни

каких изменений в своей артикуляции. В этой по
зиции представлены гласные [е], [и], [ы], [а], [о], 
[у].

2. В позиции tаt, tа гласные [а], [о], [у] не испы
тывают никаких изменений в своей артикуляции. 
Гласный [е] испытывает передвижку назад и произ
носится как [э] (гласный среднего подъема среднего 
ряда). В этой позиции не представлен гласный [и]. 
Здесь выступает [ы] (гласный верхнего подъема 
среднего ряда).
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3. Гласные переднего ряда [е], [и] в позициях 
аt’, t’аt’ испытывают передвижку артикуляции 
вверх и становятся закрытыми, т. е. произносятся с 
более высоким подъемом языка: [е]то — [ế]ти, 
[игъ] — [р’ь]; [т’е]сто — (в) [т’ế]сте, [т’и]р —
[ф ㆃ т’р’ь] (орфогр. в тире).

4. Гласный [е] в позиции после твердого со
гласного (в заимствованных словах) и после шипя
щих и [ц] несколько отодвигается назад и произно
сится как [э], который в позиции перед мягким со
гласным незначительно продвигается вперед в ко
нечной фазе своей артикуляции: [дэ˙]ке, [жэ˙]сти, 
[цэ˙]пи.

5. Гласные непереднего образования [а], [о], [у] 
в позициях аt’, tаt’ испытывают передвижку артику
ляции вперед и вверх в конечной фазе образования; 
в позициях t’аt, t’а эти гласные испытывают пере
движку артикуляции вперед и вверх в начальной 
фазе образования; в позиции t’аt’ они испытывают 
передвижку артикуляции вперед и вверх на всем 
протяжении их образования: ка[ра˙с’], [р’˙а]са, 
[р’ㆉ]се; [то˙п’], [т’˙о]зка, [т’ㆊ]тя; [ру˙с’], [р’˙у]мка, 
[т’ㆋ’]лька.

6. Гласный среднего ряда [ы] в позиции tаt’, как 
и гласные [а], [о], [у], испытывает передвижку ар
тикуляции вперед и вверх в конечной фазе образо
вания: [ры˙с’], [пы˙л’].

ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАСНЫХ
В БЕЗУДАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ

§ 25. Позиционные изменения безударных глас
ных имеют место в разных позициях по отношению 
к ударному слогу: в первом предударном, втором и 
третьем предударных и заударных слогах (диффе
ренцирование после твердых и мягких согласных).

П о з и ц и о н н ы е  и з м е н е н и я  г л а с -
н ы х  в  п е р в о м  п р е д у д а р н о м  с л о 
г е представлены в следующих позициях: 1) в на
чале слова, 2) после заднеязычных, 3) после парных 
твердых и [ц], 4) после парных мягких и [ч], [〙’], 
[j], 5) после твердых шипящих [ш], [ж]. Эти изме
нения показаны в табл. 4.

П р и м е р ы:
1) [ыэ]таж, [и]глы — [и]гла, [а]з (старое назва

ние буквы а) — [ㆄ]зы, [о]кна — [ㆄ]кно, [у]гол —
[у]гла, [у]мный — [у˙]мён;

2) [г’ие]рой, [к’и]нуть — [к’и]дать, х[а]м —
[хㆄ]мить (прост.), к[о]зы — [кㆄ]за, г[у]бы — г[у]ба, 
г[у˙]бе;

3) д[ыэ]кан, д[ы]ры — д[ы]ра, д[ы]м —
д[ы˙]мить, д[а]р — [дㆄ]рить, д[о]м — [дㆄ]мой, 

д[у]ши — д[у]ша, д[у]ра — д[у’]рить, ц[э]ны —
ц[ыэ]на, ц[ы]рк — ц[ы]ркач, ц[а˙]рь — [цㆄ]ри; 
ц[о]кот — [цㆄ]кочет (от цокотать, разг.), ц[у]кат;

4) п[е]чь — [п’ие]кло, [з’и]мы — [з’и]ма, (о) 
[з’ㆍ]ме, [п’ㆆ]ть — [п’ие]ти, [в’˙о]л — [в’ие]ла, 
[с’˙у]да, [т’ㆋ]рьмы — [т’ㆈ]рьма, ч[ê]сть — (в) 
ч[ие]сти, ч[и]тка — ч[и]тать, ч[а]с — ч[ие]сы, 
ч[˙о]лн — ч[ие]лны, ч[˙у]лок, ч[˙у]до — ч[ㆈ]дить, 
[〙’е]пка — от[〙’ие]пить, [〙’и]т — [〙’и]ты, 
[ш’ㆉ]стье — [〙’ие]стливый, [〙’у]ка — [〙’˙у]карь
(прозвище); [j˙а]сный — про[jие]снить-
ся, [j˙у]бка — [j˙у]бчонка;

5) ж[э˙]лезы — ж[ыэ]лёзка, ж[ы]л — ж[ы]-
ла — ож[ы˙]вить, ж[а]рко — ж[ㆄ]ра, ж[о]ны —
ж[ыэ]на, ж[у]к — ж[у]ка, ж[у˙]ки, ш[э˙]сть —
ш[ыэ]сти, ш[ы]к — ш[ы]карный, ш[ы˙]петь, 
ш[а]р — ш[ㆄ]ры, ш[о]лк — ш[ыэ]лка, ш[у]т —
ш[у]ты — ш[у˙]тить.

О б ъ я с н е н и е  т а б л. 4.
1. Гласные верхнего подъема [и], [ы], [у] в пер

вом предударном слоге незначительно ослабляют 
свою артикуляцию. Основной характер этих глас
ных в целом не меняется.

В положении после твердого согласного перед 
мягким, а также после твердых [ш], [ж] перед мяг
ким согласным [ы] продвигается вперед и вверх в 
конечной фазе артикуляции: р[ы˙]бец, ж[ы˙]вёт, 
ш[ы˙]тьё. В абсолютном начале слова перед мяг
ким согласным, после заднеязычных, парных твер
дых и [ш], [ж] перед мягким гласный [у] также про
двигается вперед и вверх в конечной фазе артику
ляции: [у˙]тюг, к[у˙]тйть, р[у˙]бец, ж[у˙]рить, 
ш[у˙]тить. В положении после мягкогосогласного 
перед твердым [у] продвигается вперед и вверх в 
начальной фазе артикуляции: [л’˙у]бовь. В положе
нии между мягкими согласными [у] продвигается 
вперед и вверх на всем протяжении своей артикуля
ции: [л’ㆈ]бить, [ㆍ] становится более закрытым: 
[н’ㆍ] зина.

2. Гласные неверхнего подъема [а], [о], [е] в 
первом предударном слоге в значительной степени 
изменяют свое качество.

В положении начала слова, а также после зад
неязычных, парных твердых согласных и [ц] глас
ные [а], [о] произносятся как [ㆄ] (гласный сред
ненижнего подъема, непереднего ряда, нелабиали
зованный) (примеры см. выше). В положении после 
парных мягких согласных и [ч], [〙’], [j] гласные [а], 
[о], [е] произносятся одинаково как [ие] (гласный, 
средний по качеству между [и] и [е]: сред
неверхнего подъема, переднего ряда, нелабиализо
ванный) (примеры см. выше).
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Т а б л и ц а 4

Позиционные изменения гласных в первом предударном слоге

Гласный

Позиция

1
Начало слова

2
После заднея

зычных

3
После парных 
твердых и [ц]

4
После парных 
мягких и [ч], 

[〙’], [j]

5
После твер

дых шипящих 
[ш], [ж]

[е] [ыэ] [ие] [ыэ] [ие] [ыэ]
[и] [и] [и] — [и] ([ㆍ]) —
[ы] — — [ы] ([ы˙]) — [ы] ([ы˙])
[а] [ㆄ] [ㆄ] [ㆄ] [ие] [ㆄ]
[о] [ㆄ] [ㆄ] [ㆄ] [ие] [ыэ]
[у] [у] ([у˙]) [у] ([у˙]) [у] ([у˙]) [˙у] ([ㆈ]) [у] ([у˙])

3. В положении после твердых [ш], [ж] гласные 
[е], [о] произносятся как [ыэ] (звук непереднего ря
да, средний между ы и э) (примеры см. выше). В 
данном положении гласный [а] произносится как 
[ㆄ]: ш[а]лость — ш[ㆄ]лить, ж[а]рко — ж[ㆄ]ра.

П р и м е ч а н и е. В соответствии со старомосков
скими произносительными нормами на месте [а] в первом 
предударном слоге после шипящих произносится звук 
[ыэ]: ш[ыэ]лить, ж[ыэ]ра.

§ 26. П о з и ц и о н н ы е  и з м е н е н и я  
г л а с н ы х  в о  в т о р о м  и  т р е т ь е м  
п р е д у д а р н ы х  с л о г а х. Видоизменение 
гласных во втором и третьем предударных слогах 
представлено в следующих положениях: 1) в начале 
слова, 2) после заднеязычных, 3) после парных 
твердых и [ц], [ш], [ж], 4) после парных мягких и 
[ч], [〙’]. Эти изменения показаны в табл. 5.

П р и м е р ы.
1) [ыэ]тажи, [и]гры — [и]гровой, [а]збука —

[ㆄ]збуковник, [у]знан — [у]знавать, [у˙]зел —
[у˙]зелок;

2) [к’ь]росин. и [к’и]росин, [к’и]рпичи и 
[к’ъ]рпичи, к[а˙]тер — к[ъ]тера, к[о]сы — к[ъ]сари, 
к[у]рс — к[у]рсовой, к[у˙]лебяка; [г’ь]роизм и 
[г’и]роизм, г[и]пс — [г’и]псование и [г’ь]псование
(спец.), г[а]з — [гъ]зовать, г[о]род — [гъ]рода, 
г[у]сто — [гу]стоват, г[у˙]сь — [гу˙]севод; [х’ь]ру-
вим и [х’и]рувим, [х’и]трый — [х’и]трецы и [х’ь]т-
рецы, [хъ]рактерный, [хъ]рошо, х[у˙]денький —
[ху]доба, [ху˙]лиган;

3) д[ъ]прессивный, д[ы]м — д[ы]мовик, 
п[ы˙]ль — п[ы˙]левой, п[а]спорт — п[ъ]спарту (ор
фогр. паспарту), п[о˙]ле — п[ъ]левой, п[у]сто —
п[у]стоват, п[у˙]ля — п[у˙]левой, ц[э]сарь —
ц[ъ]саревич, ц[ы]ганок, ц[а˙]рь — ц[ъ]редворец, 

ц[о]кот — ц[ъ]котать, ц[у]гом — ц[у]говой (при
лагат. к цуг); ш[э]рсть — ш[ъ]рстяной, ш[ы]к —
ш[ы]ковать (прост.), ш[ы˙]рь — ш[ы˙]рина, 
ш[а]р — ш[ъ]ровой, ш[о]лк — ш[ъ]лковистый, 
ш[у]м — ш[у]мовик; ж[ъ]лезняк, ж[ы]дкий —
ж[ы]дковат, ж[а]р — ж[ъ]ровой, ж[о]лтый —
ж[ъ]лтоват, ж[у]тко — ж[у]тковато.

4) т[ê]нь — [т’ь]невой, с[и]плый — [с’и]пловат, 
с[ㆍ]нь — [с’ㆍ]нева, [т’˙а]жесть — [т’ь]жело, 
[т’˙о]плый — [т’ь]пловат, [н’˙у]ансировать, 
[т’˙у]рки — [т’˙у]ркология, ч[ь]ловек, ч[и]сла —
ч[ㆍ]словой, ч[˙а]с — ч[ь]совой, ч[˙о]рный —
ч[ь]рновик, ч[˙у]гунок, [〙’е]пка — [〙’ь]пяной, 
[〙’и]т — [〙’ㆍ]товой, [〙’˙о]лкать — [〙’ь]лкотня
(разг.), [〙’у]плый — [〙’˙у]пловат.

Т а б л и ц а  5

Позиционные изменения гласных во втором и третьем
предударных слогах

Глас
ный

Позиция

1
Начало 
слова

2
После зад
неязычных

3
После пар
ных твер
дых и [ц], 
[ш], [ж]

4
После пар

ных мягких и 
[ч], [〙’]

[е] [ыэ] [ь] ([и]) [ъ] [ь]
[и] [и] [и] ([ь]) — [и] ([ㆍ])
[ы] — — [ы] ([ы˙]) —
[а] [ㆄ] [ъ] [ъ] [ь]
[о] [ㆄ] [ъ] [ъ] [ь]
[у] [у] ([у˙]) [у] ([у˙]) [у] ([у˙]) [˙у] ([ㆈ])

Среди приведенных здесь примеров есть такие 
слова, в которых гласные звуки не могут быть по
ставлены в ударное положение, т. е. определить, ка
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кой гласный изменяется в безударном положении, 
невозможно: [ыэ]тажей, [к’ь]росин и [к’и]росин, 
[г’ь]роизм и [г’и]роизм. В таких случаях можно го
ворить только о произношении гласных на месте 
соответствующих букв в определенном положении 
по отношению к ударению в словоформе. Напри
мер, во втором предударном слоге в абсолютном 
начале слова на месте буквы э в слове этажи про
износится звук [ыэ] или во втором предударном 
слоге после заднеязычных на месте буквы е в таких 
словах, как керосин, героизм, произносится звук [ь] 
или звук [и].

О б ъ я с н е н и е  т а б л. 5.
1. Гласные верхнего подъема [и], [ы], [у] во 

втором и третьем предударных слогах, как и в пер
вом предударном (см. выше, § 25), в известной мере 
ослабляют свою артикуляцию. При этом основной 
характер гласного в целом не меняется, т. е. сохра
няется ряд и подъем, которые свойственны ударно
му гласному (исключение — позиция после заднея
зычных, где возможно произношение звука [и] или 
[ь]: [к’и]лометр и [к’ь]лометр).

Гласный [у] в позиции после твердого согласно
го перед мягким и после мягкого согласного перед 
мягким, [ы] в позиции после твердого согласного 
перед мягким, [и] в позиции после мягкого соглас
ного перед мягким изменяют свое качество так же, 
как в первом предударном слоге (см. выше, § 25): 
[ту˙]пичок, [т’ㆈ]фячок, р[ы˙]чажок, [с’ㆍ]нячок.

2. Гласные неверхнего подъема [а], [о], [е] во 
втором и третьем предударных слогах в позиции 
абсолютного начала слова изменяют свое качество 
так же. как те же гласные в первом предударном 
слоге, т. е. на месте ударных гласных [а], [о] высту
пает гласный [ㆄ], а на месте ударного [е] выступает 
[ыэ] (примеры см. выше).

3. Гласные неверхнего подъема [а], [о], [е] во 
втором и третьем предударных слогах во 2, 3 и 
4 положениях (см. табл. 5) изменяют свое качество 
в большей степени, чем в первом предударном сло
ге (см. выше, § 25), и становятся р е д у ц и р о 
в а н н ы м и (ослабленными): после любого твер
дого — [ы] (гласный средненижнего подъема не
переднего ряда нелабиализованный), после любого 
мягкого — [ь] (гласный средненижнего подъема 
переднего ряда нелабиализованный): к[а˙]тер —
к[ъ]терок, в[о]рох — в[ъ]роха, д[э˙]бет (спец.) —
д[ъ]бетовать (спец.), [м’˙а]гкий — [м’ь]гкотелый, 
[с’˙о]ла — [с’ь]льсовет, [в’ế]село — [в’ь] селиться.

В заимствованных словах в позиции после зад
неязычных во втором и третьем предударных сло
гах на месте орфографического е произносится или 

[и], или [ь]: [г’ъ]матоген или [г’и]матоген (спец.), 
[х’ь]рувимский или [х’и]рувимский.

§ 27. П о з и ц и о н н ы е  и з м е н е н и я  
г л а с н ы х  в  з а у д а р н ы х  с л о г а х  
представлены в следующих положениях: 1) после 
заднеязычных, 2) после парных твердых и [ц], [ш], 
[ж], 3) после парных мягких согласных и [ч], [〙’]. 
Эти изменения показаны в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Позиционные изменения гласных в заударных слогах

Гласный

Позиция

1
После заднея

зычных

2
После парных 

твердых и 
[ц], [ш], [ж]

3
После парных 

мягких и 
[ч], [〙’]

[е] [ь] [ъ] [ь] ([и])
[и] [и] — [и] ([ь])
[ы] — [ы] —
[а] [ъ] [ъ] [ь] ([ъ])
[о] [ъ] [ъ] [ь] ([ъ])
[у] [у] [у] [у]

П р и м е р ы.

1) (о) ба[к’ь] (орфогр. о баке), за[к’и]сь, бак[ъ]м
(орфогр. бакам и баком), бок[ъ]м (орфогр. боком), 
бок[у]; (о) ро[г’ь] (орфогр. о роге), поро[г’и], 
слуг[ъ]м (орфогр. слугам), (с) дог[ъ]м (орфогр. с до-
гом), дог[у]; (о) ду[х’ь] (орфогр. о духе), ду[х’и], 
дух[ъ]м (орфогр. духам и духом), дух[у];

2) вып[ы]тать, выр[ъ]стить (орфогр. вырас-
тить), вып[ъ]роть (орфогр. выпороть), 
выр[у]гать; платьиц[ъ] (орфогр. платьице и плать-
ица), хлопц[ы], хлопц[у], душ[ъ]нька (орфогр. ду-
шенька), душ[ы], душ[ъ] (орфогр. душа), выш[ъ]л
(орфогр. вышел), нош[у]; круж[ъ]чка (орфогр. кру-
жечка), выж[ы]ть, выж[ъ]ть (орфогр. выжать), 
замуж[ъ]м (орфогр. замужем), муж[у];

3) си[н’ьj] и си[н’иj] (орфогр. синей), си[н’иj] и 
си[н’ьj] (орфогр. синий), за ㆃ [п’ъ]ть (орфогр. за
пять), си[н’уjу] (орфогр. синюю), девич[ьj] и де-
вич[иj] (орфогр. девичей), девич[иj] и девич[ъj] (ор
фогр. девичий), дач[ъ] (орфогр. дача), дач[ь] (ор
фогр. даче), дач[ъ]м (орфогр. дачам), дач[ьj] и 
дач[ъj] (орфогр. дачей), дач[у]; ни[〙’ьj] и ни[〙’иj] 
(орфогр. нищей), ни[〙’иj] и ни[〙’ьj] (орфогр. ни-
щий), ро[〙’ъ] (орфогр. роща), ро[〙’ь] (орфогр. ро-
ще), ро[〙’ъ]м (орфогр. рощам), ро[〙’ьj] и ро[〙’ъj] 
(орфогр. рощей), ро[〙’у]; мо[jь]м и мо[jи]м (ор
фогр. моем от мыть), ро[jъ] (орфогр. роя), со[jъ] 
(орфогр. соя), со[jьj] и со[jъj] (орфогр. соей), со[jу].
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О б ъ я с н е н и е  т а б л. 6.
1. Гласные верхнего подъема [и], [ы], [у] в за

ударных слогах, как и в предударных (см. § 25–26), 
в известной мере ослабляют свою артикуляцию, но 
при этом основной характер этих гласных не меня
ется, за исключением [и] в положении после мягких 
согласных во флексиях, где возможно произноше
ние [ь] наряду с [и] (см. примеры выше).

2. Гласные неверхнего подъема [е], [а], [о] в за
ударных слогах в значительной мере ослабляют 
свою артикуляцию, редуцируются. В положении 
после заднеязычных на месте [е] выступает [ь], на 
месте [а] и [о] — [ъ]. В положении после парных 
твердых согласных и [ц], [ш], [ж] на месте [а], [о] 
выступает [ъ] (см. примеры выше); в положении по
сле [ц], [ш], [ж] на месте [е] выступает также [ъ] 
(см. примеры выше). В положении после мягких со
гласных во флексиях на месте [е] могут выступать 
[и] или [ь], а на месте [а] и [о] — [ь], а также [ъ] (см. 
примеры выше).

ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

§ 28. П о з и ц и о н н ы е  и з м е н е н и я  
с о г л а с н ы х происходят в следующих положе
ниях: 1) в конце слова; 2) перед глухими/звонкими 
шумными, кроме [в], [в’]; 3) перед мягкими зубны
ми; 4) перед мягкими губными; 5) перед [ч], [〙’]; 
6) перед нёбнозубными щелевыми.

В к о н ц е  с л о в а звонкие шумные оглу
шаются и на их месте выступают глухие шумные: 
ра[б]ы — ра[п], гра[б’]ить — гра[п’], кро[в]а —
кро[ф], кро[в’]и — кро[ф’], ра[д]ы — ра[т], 
гла[д’]ить — гла[т’], ро[з]а — ро[с], ма[з’]и —
ма[с’], но[ж]и — но[ш], до[〇’]и — до[〙’], ро[г]а —
ро[к].

Сонорные оглушаются в конце слова после глу
хих шумных, или перед глухими шумными: ост[】], 
мыс[〬’], драх[〭], насмо[】]к, во[〬]к, до[〬к], чет-
ве[】к].

§ 29. В положении п е р е д  г л у х и м и  
ш у м н ы м и  с о г л а с н ы м и звонкие шумные 
согласные оглушаются, и на их месте выступают 
глухие шумные: ско[б]очка — ско[п]ка, 
ла[в]очка — ла[ф]ка, ря[д]ок — ря[т]ка, берё[з]а —
берё[с]ка, ло[ж]ечка — ло[ш]ка.

В положении п е р е д  з в о н к и м и  
ш у м н ы м и  с о г л а с н ы м и, кроме [в], [в’], 
глухие шумные озвончаются, и на их месте высту
пают звонкие шумные: [з]бросить, о[д]гадать, 
[з]дать (ср. отсутствие озвончения перед глухими 

согласными в случаях [с]толкнуть, о[т]пасть). В 
положении перед звонкими шумными глухие [ц], 
[ч] и [х] озвончаются, и на их месте выступают 
звонкие [дз], [д ㆀж’] и [γ]. Озвончение глухих [ц], [ч] 
и [х] происходит в основном на стыке самостоя
тельного и служебного слова или на стыке компо
нентов в сложных образованиях: оте[д ㆀз ㆃб]ы, 
(до[д ㆀж’ㆃб]ы, со[γ ㆃб]ы, тре[γг]рошовый.

П р и м е ч а н и е. Звонкие [д ㆀз], [дㆀж’] и [γ] имеют 
те же артикуляторные характеристики, которые, соответ
ственно, имеют глухие [ц], [ч] и [х], с добавлением звон
кости.

§ 30. В положении п е р е д  м я г к и м и
з у б н ы м и [т’], [д’] согласные [с], [з] смягчают
ся: [с’т’]епь, [с’т’]егнуть, [с’т’]елить, [з’д’]есь, 
[з’д’]елать. П е р е д  м я г к и м и  з у б н ы м и
[с’], [з’] согласные [с], [з], смягчаясь, сливаются с 
ними в один долгий мягкий звук [〒’] или [〈’]: 
ра[〒’]елить, ра[〈’]еваться. П е р е д  м я г к и 
м и  з у б н ы м и [н’], [л’] согласные [с], [з] в по
ложении внутри корня произносятся мягко (что со
ответствует старомосковским произносительным 
нормам): [с’н’]егирь, [с’н’]ежок, [с’н’]иться; 
[з’л’]ить, во[з’л’]е, однако в настоящее время здесь 
допустимо и твердое произношение [с], [з]: 
[сн’]егирь, [сн’]ежок, [сн’]иться; [зл’]ить, во[зл’]е.

В положении перед мягкими зубными [т’], [д’] 
согласные [т], [д] могут произноситься двояким об
разом: со смягчением или без смягчения. В сочета
ниях [тт], [дд] образуется долгий затвор (т. е. не
большая задержка перед взрывом), который при 
мягком произношении предшествующего согласно
го может быть мягким, а при твердом произноше
нии — твердым: о[д’д’]елить, о[т’т’]еснить или 
о[дд’]елить, о[тт’]еснить.

В положении перед мягкими з у б н ы м и [с’], 
[з’] согласные [т], [д] произносятся с незначитель
ным фрикативным элементом, приближающим их к 
аффрикатам, которые могут произноситься как мяг
ко (в соответствии со старомосковской нормой), так 
и твердо: о[ц’с’]елить, о[ц’с’]идеть, о[дㆀз’з’]имовать
и о[цс’]елить, о[цс’]идеть, о[дㆀзз’]зимовать.

В положении перед мягкими зубными [н’], [л’] 
согласные [т], [д] произносятся поразному. Перед 
[н’] они произносятся мягко как внутри корня, так и 
на стыке корня с префиксом (при возможном твер
дом произношении в данном положении) и суффик
сом: [д’н’]евной, по[д’н’]ять и по[дн’]ять, 
о[т’н’]ять и о[тн’]ять, пло[т’н’]ее, что соответству
ет старомосковскому произношению; перед [л’] эти 
согласные могут произноситься как мягко (в соот
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ветствии со старомосковскими нормами), так и 
твердо: пе[т’л’]я и пе[тл’]я, по[д’л’]е и по[дл’]е; 
о[тл’]ежаться, по[дл’]ежать.

В положении перед мягкими зубными [т’], [д’], 
[с’], [з’] согласный [н] произносится мягко: 
ви[н’т’]ик, ка[н’д’]идат, пе[н’с’]ия, во[н’з’]ить. 
Перед мягким [н’] согласный [н], смягчаясь, слива
ется с ним в один долгий мягкий звук [『’]: ве-
се[『’]ий.

В положении перед зубной а ф ф р и к а т о й
[ц] согласный [т] произносится с ним слитно как 
один долгий звук [〗] или как [тц], т. е. [ц] с долгим 
затвором: о[〗]а или о[тц]а, о[〗]епить или 
о[тц]епить.

§ 31. В положении п е р е д  м я г к и м и  
г у б н ы м и [в’], [ф’], [б’], [п’], [м’] зубные [т], [д], 
[с], [з] произносятся мягко внутри корня, а также на 
конце префиксов, оканчивающихся на з, с, что со
ответствует старомосковским нормам (при допус
тимом в речи молодежи твердом произношении 
зубных перед мягкими губными в указанных пози
циях): [т’в’]ерь (собств. топон.) и [тв’]ерь, 
[д’в’]ести и [дв’]ести, [с’в’]ет и [св’]ет, [с’в’]ести
и [св’]ести, [з’в’]ерь и [зв’]ерь, ра[з’в’]ести и 
ра[зв’]ести, [с’ф’]ера и [сф’]ера, [с’п’]елый и 
[сп’]елый, [з’б’]ить и [зб’]ить, [с’м’]ена и [см’]ена, 
[с’м’]ести и [см’]ести, [з’м’]ея и [зм’]ея, 
ра[з’м’]ять и ра[зм’]ять. В положении на стыке 
корня с префиксом согласные [т], [д] в позиции пе
ред мягкими губными произносятся твердо: 
о[тв’]ернуть, о[дб’]ить, о[тп’]ить, о[тм’]ести, 
по[дм’]ести. Однако по старомосковской норме [т], 
[д] в позиции перед мягкими губными произноси
лись мягко и в этом положении: о[д’б’]ить, 
о[т’п’]ить, о[т’м’]ести, по[д’м’]ести. В настоящее 

время такое произношение квалифицируется как 
просторечное.

В положении перед мягкими губными губные 
согласные [в], [ф], [б], [п], [м] могут произноситься 
как мягко (в соответствии со старомосковской нор
мой), так и твердо: [ф’п’]исать и [фп’]исать, 
[в’б’]ить и [вб’]ить, [в’м’]енить и [вм’]енить, 
[в’м’]есте и [вм’]есте, ри[ф’м’]е и ри[фм’]е, 
о[б’м’]енять и о[бм’]енять. В позиции перед [в’] 
согласный [в], смягчаясь, сливается с ним в один 
долгий мягкий звук [〃’]: [〃’]язаться, [〃’]ести.

§ 32. В положении п е р е д [ч] согласный [т] 
(орфогр. т и д), смягчаясь, сливается со звуком [ч], 
образуя долгий мягкий затвор (т. е. задержку перед 
взрывом): пике[т’ч]ик, лё[т’ч]ик, ука[т’ч]ик, мо-
не[т’ч]ик, прохо[т’ч]ик.

В положении перед [ч] согласный [с] (орфогр. с
и з), смягчаясь, сливается с ним в один долгий мяг
кий согласный звук [〙’]: ре[〙’]ик, но[〙’]ик.

Сочетание букв тщ произносится в беглой речи 
как [чш’]: [чш’]етно, [чш’]ательно, а в отчетливой 
речи — как [т〙’]: [т〙’]етно, [т〙’]ательно.

Сочетание букв сщ на стыке префикса и корня 
произносится как [〙’]. В отчетливой речи возможно 
произношение [ш’ш’], одна часть которого принад
лежит префиксу, а другая часть — корню: 
ра[ш’ш’]епить.

В положении перед [ч], [〙’] согласный [н] 
смягчается: по[н’ч]ик, каме[н’〙’]ик.

В положении п е р е д  н ё б н о  з у б н ы -
м и  щ е л е в ы м и [ш], [ж] зубные щелевые [с], 
[з] уподобляются им по месту образования шума, 
т. е. становятся нёбнозубными щелевыми, сливаясь 
с ними в один долгий звук [〙], [〇]: [〙]ить, 
и[〇]ить (орфогр. сшить, изжить).

СОЧЕТАНИЯ ЗВУКОВ В СЛОВОФОРМАХ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 33. Сочетания звуков, представленные в сло
воформах, весьма разнообразны как по своей струк
туре, так и по возможности их реализации в разных 
позициях в пределах конкретных словоформ.

Фонетическая система русского языка допуска
ет употребление разнообразных звуковых сочета
ний, но тем не менее существует целый ряд ограни
чений, запретов, действующих как в пределах всей 
лексики русского языка, так и в пределах или толь
ко исконно русских слов, или только слов заимст
вованных. Так, например, фонетическая система 

русского языка не допускает сочетаний «глухой + 
звонкий (кроме сонорных и [в], [в’])». Этот запрет 
действует в пределах всей лексики: любой глухой 
согласный в позиции перед любым звонким (кроме 
сонорных и (в], [в’]) озвончается. С другой стороны, 
существующий для большинства исконно русских 
слов запрет сочетаний «парный твердый согласный 
+ [е]» не распространяется на произношение ино
язычных слов и аббревиатур: [дэ]ка, [рэ]гби, 
[тэ]рция, [тэц], [гэс], [фэт] — орфогр. ФЭД.

Кроме фонетических ограничений, существуют огра
ничения, связанные с невозможностью определенных со
четании звуков в той или иной позиции в пределах сло
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воформ. Так, например, безударное [ы] в сочетании с по
следующими гласными в исконно русских словах воз
можно лишь в образованиях с преф. вы от корней, начи
нающихся с гласных: в[ыи]грывать, в[ыу]живать, 
в[ыу˙]чивать. Сочетание [ыо] возможно только на стыке 
суффикса с предшествующим морфом в словах, образо
ванных от иноязычных основ: сенсац[ыо]нный.

При отсутствии фонетических запретов те или 
иные сочетания все же могут не быть зафиксирова
ны в словарном составе русского языка. Так, при
наличии сочетаний [к’j], [х’j] например, в собствен
ных именах (Лу[к’j]ян) и топонимах иноязычного 
происхождения ([х’j]юстон), в русском языке не 
отмечено сочетание [г’j], хотя никаких фонетиче
ских запретов для этого сочетания нет.

Сочетания звуков рассматриваются ниже в сле
дующем порядке: сначала анализируются сочетания 
гласных с гласными, затем сочетания согласных с 
гласными и сочетания согласных друг с другом. 
Отдельно рассматриваются двучленные, трехчлен
ные, четырех и пятичленные сочетания согласных. 
Сочетания гласных рассматриваются дифференци
рованно по отношению к ударению: «ударный +
+безударный», «безударный + ударный», «безудар
ный + безударный». Сочетания «согласный + глас
ный» рассматриваются, с одной стороны, диффе
ренцированно по отношению к ударению («соглас
ный + ударный или безударный гласный»), а с дру
гой — по отношению к предшествующему твердо
му или мягкому согласному («твердый или мягкий 
согласный + ударный или безударный гласный»). 
Сочетания классифицируются по артикуляторной 
характеристике составляющих их звуков. Все соче
тания звуков рассматриваются в их отношении к 
морфемной структуре словоформ: в положении 
внутри морфа (в начале, в середине и в конце) и на 
стыке соседних морфов (например, корневого и 
суффиксального, префиксального и корневого, на 
стыке компонентов в сложных словах).

Все сочетания звуков рассматриваются в преде
лах словоформ и редко в пределах фонетического 
слова (см. § 137), — главным образом, в тех случа
ях, когда сочетания звуков представлены только на 
стыке знаменательного и служебного слова. Приво
димые ниже списки слов, в которых представлены 
редкие сочетания, не всегда являются исчерпываю
щими.

П р и м е ч а н и е. Ниже при рассмотрении сочета
ний звуков с точки зрения морфемной структуры слово
форм вместо терминов «корневой морф», «префиксаль
ный морф», «суффиксальный морф», «флексийный морф» 
для краткости употребляются термины «корень», «пре

фикс», «суффикс», «флексия», т. е. термины, обозначаю
щие виды морфем (о соотношении морфа и морфемы см. 
§ 176). Следует помнить, что в линейной структуре сло
воформ сочетаемость соседних морфем всегда предстает 
как сочетание конкретных морфов, принадлежащих этим 
морфемам (см. § 174).

СОЧЕТАНИЯ ЗВУКОВ
«ГЛАСНЫЙ + ГЛАСНЫЙ»

§ 34. В качестве одного из членов сочетаний 
«гласный + гласный» может выступать либо удар
ный гласный (р[а]ут, а[у]л), либо безударный 
([ㆄ]ул, ра[у]т).

В русском языке выделяются три типа сочета
ний «гласный + гласный»: «ударный гласный + без
ударный гласный»; «безударный гласный + удар
ный гласный»; «безударный гласный + безударный 
гласный». Все три типа сочетаний представлены в 
равной мере.

СОЧЕТАНИЯ
«УДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ + БЕЗУДАРНЫЙ

ГЛАСНЫЙ»

§ 35. Фонетическая система русского языка не 
допускает употребления следующих сочетаний 
данного типа: [ыа], [ыо], [ые] (орфогр. ыэ), [иа], [ие] 
(орфогр. иэ), [еа], [ео], [ее] (орфогр. еэ), [оа], [оо], 
[аа], [ае] (орфогр. аэ). Во всех этих сочетаниях в за
ударном слоге вместо [а], [о], [е] в русских словах 
произносится звук [ъ]. Следовательно, фонетически 
вполне приемлемы сочетания [ыъ] (орфогр. ыа, ыо, 
ыэ), [иъ] (орфогр. иа, иэ), [еъ] (орфогр. еа, ео, еэ), 
[оъ] (орфогр. оа, оо), [аъ] (орфогр. аа, аэ, ао). Одна
ко лишь два из них ([еъ] и [аъ]) зафиксированы в 
словарном составе русского языка (н[еъ]ткуда, 
пр[аъ]тец). Остальные сочетания не реализованы.

Фонетическая система не допускает также 
употребления в исконно русских словах сочетаний 
гласных [ио], [ое] (орфогр. оэ), [ао]. Эти сочетания 
зафиксированы в немногих словах иноязычного 
происхождения (тр[ио], пер[ио]д, ал[ое], кан[ое], 
как[ао]).

Сочетания [ыы], [иы], [еы], [оы], [аы] недопус
тимы в силу ограничения, связанного с правилами 
сочетаемости звуков: безударный [ы] может нахо
диться в русском языке только в позиции после 
твердого согласного: н[ы]рок.

§ 36. В русском языке представлены следующие 
сочетания «ударный гласный + безударный глас
ный»: [ыи]: в[ыи]грать, [ыу]: в[ыу]дить; [ии]: 
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пр[ии]ск, [иу]: пр[иу]з (обл.) (ремень, прикрепляю
щий к рукояти цепа короткий подвижной брусок); 
[еи]: ус[еи]вать, [эи]: заш[эи]на (прост.), [еу]: 
н[еу]ч (разг.), [еъ]: н[еъ]ткуда; [ои]: в[ои]н, [оу]: 
с[оу]с; [аи]: выстр[аи]вать, [ау]: з[ау]мь (разг.), 
[аъ]: пр[аъ]тец.

§ 37. Сочетания «ударный гласный + безудар
ный гласный» в их отношении к морфемной струк
туре словоформ представлены следующим образом.

П р и м е ч а н и е. Здесь и ниже в перечнях слов, 
иллюстрирующих сочетания звуков, не приводятся слова, 
мотивированные приведенными и содержащие то же со
четания звуков. Например, приводятся слова в[ыу]чить, 
кл[еи]ть, но не приводятся слова в[ыу]чка, в[ыу]ченик, 
окл[еи]ть, окл[еи]вать, окл[еи]вание.

1. С о ч е т а н и е [ы и] представлено только 
на стыке ударного преф. вы с безударными корня
ми: в[ыи]грать, в[ыи]скать.

2. С о ч е т а н и е [ы у] представлено только 
на стыке ударного преф. вы с безударными корня
ми: в[ыу]дить, в[ыу]тюжить, в[ыу]чить.

3. С о ч е т а н и е [и и] на стыке префикса в 
корня зафиксировано в слове пр[ии]ск.

4. С о ч е т а н и е [и у] зафиксировано на 
стыке префикса и корня в слове пр[иу]з (обл.: см.
выше).

5. С о ч е т а н и е [е и] представлено на стыке 
корня и флексии в формах им п. мн. ч. существи
тельных на ей: плеб[еи], сухов[еи], чарод[еи], 
лак[еи] и в падежных формах числительного жен. р. 
обе: об[еи]х, об[еи]м; на стыке корня и суффикса в 
глаголе кл[еи]ть.

6. С о ч е т а н и е [э и] представлено на стыке 
корня и суффикса в слове заш[эи]на (прост.).

7. С о ч е т а н и е [е у] представлено на стыке 
ударного преф. не с корнем в словах: н[еу]д (разг.), 
н[еу]ч (разг.).

8. С о ч е т а н и е [е ъ] представлено на стыке 
ударного преф. не с преф. от в наречии 
н[еъ]ткуда и с предлогом в формах типа н[е ㆃ ъ] чем, 
н[е ㆃ ът] кого).

9. С о ч е т а н и е [о и] представлено на стыке 
префикса и корня в словах: пр[ои]грыш, пр[ои]ски, 
на стыке корня и флексии в существительных plura-
lia tantum (см. § 1151) об[ои], поб[ои], пом[ои], в 
им. — вин. п. мн. ч. сущ. на ой: гер[ои], покр[ои], 
уст[ои], в род. п. ед. ч. таких существительных, как 
соя, хвоя: с[ои], хв[ои], в падежных формах муж. и 
сред. р. числительного оба (об[ои]х, об[ои]м), в 
форме местоимения кой в выражении в к[ои]то ве-
ки (разг.); на стыке корня и суффикса: в[ои]н (вы

сок.), в притяжательном прилагательном от собств. 
имени Зоя: з[ои]н, в глаголах на ить: осв[ои]ть, 
стр[ои]ть, удв[ои]ть; в составе суф. оид: ме-
талл[ои]д.

10. С о ч е т а н и е [о у] ([˙о у]) зафиксирова
но только в середине корня в словах с[оу]с, кл[оу]н, 
анч[˙оу]с и в морских терминах: дредн[оу]т, 
плашк[оу]т, ранг[оу]т.

11. С о ч е т а н и е [а и] ([˙а и]) зафиксирова
но: в начале корня в словах [аи]р (ботан.), [аи]ст; в 
середине корня (в заимств. К[аи]н, и в слове 
хоз[˙аи]); на стыке префикса и корня в н[аи]грыш; 
на стыке корня и суффикса (проз[аи]к), в притяжа
тельных прилагательных от собств. имен Майя, Рая, 
Тая, Фая: м[аи]н, р[аи]н, т[аи]н, ф[аи]н.

12. С о ч е т а н и е [а у] зафиксировано: в на
чале корня в заимств. [ау]т; в середине корня в за
имств. словах: блокг[ау]з, бойск[ау]т, нок[ау]т, 
пакг[ау]з, п[ау]за, тр[ау]р, тр[ау]лер; в конце корня 
в заимств. фр[ау]; после мягкого согласного — в 
междометии [м’˙ау] (мяу), в названии реки [j˙ау]за
(Яуза); на стыке префикса и корня — в з[ау]мь
(разг.).

13. С о ч е т а н и е [а ъ] представлено на сты
ке префикса и корня в пр[аъ]тец.

СОЧЕТАНИЯ
«БЕЗУДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ + УДАРНЫЙ

ГЛАСНЫЙ»

§ 38. В русском языке невозможны сочетания 
гласных [ъи], [ъу], [ъе], [ъо], [ъа], [ъи],. [ье], [ьо], 
[ьа]: фонетическая система допускает употребление 
гласных [ъ] и [ь] во всех слогах, кроме первого пре
дударного, а также второго и третьего предударных 
в абсолютном начале слова.

В исконно русских словах невозможны сочета
ния [оа], [аа] и [ое], так как на месте [о], [а] в пер
вом предударном слоге произносится звук [ㆄ]. В за
имствованных словах сочетания [оа] и [ое] допус
тимы (б[оа], п[ое]т, п[ое]ма), что в известной мере 
противоречит фонетической системе русского язы
ка (в настоящее время нормально также произно
шение п[ㆄе]т, п[ㆄе]ма, п[ㆄе]зия). В словах проект, 
проекция нормально только произношение 
пр[ㆄе]кт, пр[ㆄе]кция.

В силу запрета, связанного с правилами соче
таемости звуков, в русском языке недопустимы со
четания безударных гласных с гласным [ы], кото
рый возможен только в позиции после твердого со
гласного или в абсолютном начале слова не перед 
согласным (например, [ты]л, [ы]кать, см. § 8). По 
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той же причине в исконно русских словах недопус
тимы сочетания безударных гласных с гласным [е]: 
[ие], [ые], [уе] (здесь гласный [е] возможен только в 
начале слова не после согласного или после мягкого 
согласного). Эти сочетания зафиксированы лишь в 
словах иноязычного происхождения: д[ие]та, 
пац[ые]нт, мен[уе]т.

Сочетание [ыэе] является редким. Оно отмеча
ется, например, в образовании от аббревиатуры 
ИТР (инженернотехнический работник) —
ит[ыэе]ровский.

Сочетания [ыо] и [ыа] не представлены в ис
конно русских словах, так как в них сочетания [ы] с 
последующими гласными возможны лишь в обра
зованиях с приставкой вы- от корней, начинающих
ся с гласных [и] и [у] (см. § 40). Эти сочетания за
фиксированы в образованиях от заимств. основ: 
сенсац[ыо]нный, соц[ыо]лог, иниц[ыа]тор, 
ц[ыа˙]нистый.

Сочетания [ыэо], [ыэи], невозможные в искон
но русских словах, недопустимы также в словах 
иноязычного происхождения, где после твердого 
согласного выступает гласный [е]: в них зафикси
рованы сочетания [ео], [еи]: апарт[еи]д, пан-
т[ео]н.

Хотя в русском языке сочетания [уа], [уе], [ио], 
[иа] допустимы (они представлены главным образом 
на стыке предлога и словоформы: [уㆃ а]збуки, 
[уㆃ е]той, пр[иㆃ а]кте, а также на стыке префикса и 
корня: пр[ио]кский), они зафиксированы в позициях 
внутри корня и на стыке корня с суффиксом только в 
заимств. словах и в образованиях от заимств. основ: 
м[уа]р, ампл[уа], град[уа]ция (спец.), эвак[уа]ция, 
интервь[˙уе]р, глад[ио]лус, стад[ио]н, религ[ио]зный, 
пенс[ио]нный, глад[иа]тор, ген[иа˙]льный, репа-
тр[иа]нт (спец.), аз[иа]т, л[иа]на, а также в составе 
суффиксов: бронх[иа˙]льный, кант[иа]нский.

Ограничены в употреблении сочетания [иу], 
[уо], [ыэу]. Они представлены в единичных случаях: 
[иу] в заимств. [иу]да (презр.), тр[иу]мф; [уо] в за
имств. вирт[уо]з, монстр[уо]зный (спец., от 
монстр), спирт[уо]зный (устар.), в позиции перед 
мягким согласным — в с[уо˙]ми, а также в сложе
нии с полу — пол[уо]стров; [ыэу] в меж[ыэу]мок
(прост.).

§ 39. В русском языке представлены следующие 
сочетания «безударный гласный + ударный глас
ный»: [ыи]: в[ыи]грывать, [ыу]: в[ыу]живать, [ии]: 
коп[ии]ст, [уи]: стр[уи]ть, [иеи]: н[иеи]стовый, 
[иеу]: ал’[иеу]ты, [иео]: вс[иео]бщий, [иеа]: ок[иеа]н, 
[ㆄи]: м[ㆄи]с, [ㆄу]: висл[ㆄу]хая, [ㆄо]: з[ㆄо]кать (на
чать окать), [ㆄа]: с[ㆄа]втор.

§ 40. Сочетания «безударный гласный + удар
ный гласный» в их отношении к морфемной струк
туре словоформ представлены следующим образом.

1. С о ч е т а н и е [и и] в середине корня за
фиксировано в слове п[ии]т (устар.) и в аббревиа
турах, например Н[ии] (научноисследовательский 
институт), на стыке префикса и корня — в прилага
тельных гостепр[ии]мный, страннопр[ии]мный, на 
стыке корня и суффикса — в словах, образованных 
от заимств. основ с суф. ировать, ист: ир-
рад[ии]ровать (спец.), коп[ии]ст.

2. С о ч е т а н и е [ы и] представлено только 
на морфемном стыке: на стыке преф. вы с кор
нем — в в[ыи]грывать, в[ыи]скивать, на стыке 
корня с суффиксом — в глаголе с заимств. корнем 
ассоц[ыи]ровать.

3. С о ч е т а н и е [ы у] ([ы у˙]) зафиксирова
но на стыке преф. вы с корнем: в[ыу]живать, 
в[ыу˙]чивать.

4. С о ч е т а н и е [у и] в середине корня за
фиксировано только в заимств. словах: ж[уи]р (ус
тар.), конд[уи]ст (устар.), р[уи]на, тат[уи]ровать, 
на стыке корня и суффикса — в стр[уи]ть(ся) и в 
образованиях от заимств. основ с суф. ировать и 
ист: град[уи]ровать (спец.), альтр[уи]ст: на сты
ке корня и флексии: стр[уи] (от струя).

5. С о ч е т а н и е [ие и] зафиксировано: в се
редине корня: нукл[иеи]новый (спец.); на стыке 
преф. не с корнем: н[иеи]стовый; на стыке без
ударного преф. пере с корнем: пер[иеи]грывать, 
пер[иеи]мчивый (разг.); на стыке корня и суффикса: 
хокк[иеи]ст, ч[иеи]нка, трах[иеи]т; на стыке пре
фиксов: пер[иеи]збранный, н[иеи]зданный.

6. С о ч е т а н и е [ие у] представлено: в сере
дине корня: ал[иеу]т, опл[иеу]ха (прост.); в конце 
корня: м[иеу]кать; на стыке безударного преф. не с 
корнем: н[иеу]мный и в частице: н[иеу]жто
(прост.); на стыке префиксов: н[иеу]бранный; на 
стыке компонентов в сложном слове тр[иеу]х.

7. С о ч е т а н и е [ие о] зафиксировано: в се
редине корня в н[иео]н, в фамилиях Л[иео]нов, 
Л[иео˙]нтьев, в собств. имени иноязычного проис
хождения Л[иео˙]нтий; на стыке компонентов в 
сложных и сложносокращенных словах вс[иео]б-
щий, вс[иео]буч.

8. С о ч е т а н и е [ие а] зафиксировано в се
редине корня в заимств. словах: ар[иеа]л (спец.), 
ид[иеа]л, ок[иеа]н, р[иеа˙]льный.

9. С о ч е т а н и е [ㆄи] зафиксировано: в на
чале корня — в заимств. собств. имени [ㆄи]да, в 
нескл. [ㆄи] (орфогр. аи, сорт вина); в середине кор
ня в Укр[ㆄи]на, в собств. имени Р[ㆄи]са, в заимств. 
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м[ㆄи]с; на стыке префикса и корня: з[ㆄи]грывать, 
з[ㆄи]ндеветь, з[ㆄи]скивать, п[ㆄи]мка, н[ㆄи]тие; 
п[ㆄи]стине (книжн.), пр[ㆄи]грывать; на стыке кор
ня и суффикса — в глаголах на ить: дв[ㆄи]ть, 
гн[ㆄи]ть, п[ㆄи]ть, р[ㆄи]ть, сл[ㆄи]ть, в образовани
ях от заимств. основ: гер[ㆄи]зм, гер[ㆄи]ческий, 
эг[ㆄи]ст; на стыке компонентов в сложных словах: 
лих[ㆄи]мец (стар.).

10. С о ч е т а н и е [ㆄу] ([ㆄу˙]) представлено: 
в начале корня — в междометии [ㆄу˙] (ау) и в 
[ㆄу]кать, в заимств. [ㆄу]л; в середине корня — в 
исконно русских словах п[ㆄу]к, огл[ㆄу]шить
(прост.), в заимств. словах: б[ㆄу]л, кар[ㆄу]л, ес[ㆄу]л, 
сакс[ㆄу]л; на стыке префиксами корня: п[ㆄу]жи-
нать, з[ㆄу]треня (церк.), з[ㆄу]мный (разг.), з[ㆄу˙]-
чивать, з[ㆄу]шный; на стыке компонентов в слож
ных словах: висл[ㆄу˙]хий, слаб[ㆄу]мный, 
пол[ㆄу]мный (разг.).

11. С о ч е т а н и е [ㆄо] ([ㆄо˙]) зафиксирова
но: в корне — в заимств. словах: в начале корня: 
[ㆄо]рта, в середине корня: Л[ㆄо]с, фар[ㆄо]н, х[ㆄо]с; 
на стыке префикса и корня: з[ㆄо˙]чный, з[ㆄо]кать
(начать окать), п[ㆄо]кать; на стыке префиксов — в 
наречиях п[ㆄо]даль, н[ㆄо]тмашь; на стыке компо
нентов в сложных прилагательных на окий: 
черн[ㆄо˙]кий.

12. С о ч е т а н и е [ㆄа] в середине корня вы
ступает в заимств. кл[ㆄа]ка, а на стыке префикса и 
корня — в с[ㆄа]втор.

13. С о ч е т а н и е [ㆄе] зафиксировано в кор
не заимств. слов (при возможном произношении 
[ㆄе]: п[ㆄе]т, п[ㆄе]ма, пр[ㆄе]кт); на стыке префикса 
и корня: п[ㆄе]тому; на стыке компонентов в слож
ных словах: орф[ㆄе]пия.

СОЧЕТАНИЯ
«БЕЗУДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ + БЕЗУДАРНЫЙ

ГЛАСНЫЙ»

§ 41. Фонетическая система не допускает упот
ребления сочетаний [ио] и [ыо] в исконно русских 
словах, так как на месте о в безударных слогах про
износится [ㆄ] или [ъ]. Эти сочетания зафиксированы 
только в словах иноязычного происхождения, на
пример в рад[ио], в музык. терминах капричч[ио], 
адаж[ыо], сольфедж[ыо]. Фонетически не допус
кается также сочетание [ое] в исконно русских сло
вах: в соответствии с фонетическими возможностя
ми русского языка это сочетание в безударном по
ложении произносилось бы как [ъыэ]; к тому же [е] 
в исконно русских словах возможно только в поло
жении под ударением в абсолютном начале слова 
или после мягкого согласного. Сочетание [ое] воз

можно, например, в суффиксальных образованиях 
от заимств. слова поэт — п[ое]тесса, п[ое]тизиро-
вать (при возможном произношении п[ъе]тесса, 
п[ъе]тизировать). В проектировать нормально 
произношение [ъе].

Правила сочетаемости звуков исключают упот
ребление в исконно русских словах сочетаний [ие], 
[уе] и [ъе]. Эти сочетания зафиксированы только в 
заимств. словах и в образованиях от них: 
д[ие]тетика (спец.), д[уе]лянт (устар.), ф[уе]тэ
(спец.), тепл[ъе]электроцентраль.

Ограничения в употреблении сочетаний гласно
го [ы] с последующими гласными не допускают в 
исконно русских словах сочетания [ыㆄ]; оно пред
ставлено только в заимств. словах: милиц[ыㆄ]нер, 
реакц[ыㆄ]нер.

При отсутствии фонетического запрета сочета
ния [уㆄ] (оно, например, представлено на стыке 
предлога и слова: [у ㆃ ㆄз’˙ор], орфогр. у озёр) внутри 
корня это сочетание выступает только в образова
ниях от заимств. основ: мем[уㆄ]рист.

Ограничено в употреблении также сочетание 
[ㆄу] ([ㆄу˙]), которое зафиксировано в начале корня в 
заимств. словах: [ㆄу˙]диенция, [ㆄу˙]дитория, 
[ㆄу]кцион.

§ 42. В русском языке представлены следующие 
сочетания «безударный гласный + безударный 
гласный»: [ии]: пр[ии]скать; [иу]: пр[иу]дарить; 
[иㆄ]: п[иㆄ]нер; [уу]: пол[уу]став; [ㆄㆄ]: з[ㆄㆄ]леть; 
[ъи]: пр[ъи]скать; [ъу˙]: к[ъу˙]чук; [ьи]: н[ъи]з-
меримо; [ьу]: н[ьу]томимый; [ьㆄ]: р[ьㆄ]ктивный.

§ 43. Сочетания «безударный гласный + безудар
ный гласный» в их отношении к морфемной структуре 
словоформ представлены следующим образом.

1. С о ч е т а н и е [и и] зафиксировано: на 
стыке префикса с корнем: пр[ии]скать, пр[ии]с-
ковый, ант[ии]сторический; на стыке корня с флек
сией (брат[ии], форма сущ. братия, устар. и разг.).

2. С о ч е т а н и е [и у] ([и у˙]) представлено: 
в корне заимств. слов: в начале корня в [иу˙]дей, 
[иу]даизм, в середине корня в рад[иу]с, стради-
вар[иу]с; на стыке преф. при с корнем: пр[иу]ныть, 
пр[иу]рочить, пр[иу]стать, пр[иу˙]чить; на стыке 
двух префиксов: пр[иу]готовить, пр[иу]красить, 
пр[иу˙]меньшить, пр[иу]множить, пр[иу]молк-
нуть, пр[иу˙]тихнуть; в составе суффикса ариус’. 
архивар[иу]с.

3. С о ч е т а н и е [и ㆄ] представлено внутри 
корня: в словах иноязычного происхождения: 
п[иㆄ]нер, чемп[иㆄ]несса (устар.); на стыке префикса 
и корня: пр[иㆄ]бщить(ся), пр[иㆄ]саниться; на стыке 
корня и суффикса: професс[иㆄ]нальный; на стыке 
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префиксов при и о, от: пр[иㆄ]бодрить, пр[иㆄ]т-
крыть; на стыке компонентов в сложных словах, в 
том числе с заимствованными основами: кар-
д[иㆄ]грамма, истор[иㆄ]графия, пят[иㆄ]лтынный
(разг.).

4. С о ч е т а н и е [у у] зафиксировано: в се
редине корня в заимств. словах: индивид[уу]м, ва-
к[уу]м; на морфемном стыке — в межд[уу]собный
и на стыке компонентов в сложных словах —
пол[уу]став.

5. С о ч е т а н и е [ㆄㆄ] зафиксировано: в сере
дине корня в заимств. словах: к[ㆄㆄ]лин (спец.), 
к[ㆄㆄ]лиция; на стыке префикса и корня: з[ㆄㆄ]кти-
ровать, з[ㆄㆄ]леть, з[ㆄㆄ]рканить, п[ㆄㆄ]бедать, 
п[ㆄㆄ]бещать, пр[ㆄㆄ]нализировать; на стыке компо
нентов в сложных словах: легк[ㆄㆄ]тлет.

6. С о ч е т а н и е [ъ и] представлено на мор
фемном стыке: на стыке префикса и корня: з[ъи]г-
рать, з[ъи]каться, з[ъи]нтересовать, пр[ъи]грать, 
пр[ъи]скать; на стыке префиксов: пр[ъи]зрастать; 
на стыке корня и суффикса в глаголах с заимств. 
основами: арх[ъи]зировать, гер[ъи]зировать; на 
стыке компонентов в сложных словах: вид[ъи]зме-
нять, мест[ъи]мение.

7. С о ч е т а н и е [ъ у] ([ъ у˙]) зафиксирова
но: в середине корня: в заимств. словах (гл[ъу]-
кома), в формах слова паук (п[ъу]ка), в словах 
п[ъу˙]чок, п[ъу]кообразный и в первоначально пре
фиксальных образованиях: з[ъу˙]сенец, з[ъу˙]-
рядный; на стыке префикса и корня: з[ъу]прямить-
ся, п[ъу]мнеть, пр[ъу˙]чить; на стыке компонентов 
в сложных словах: звук[ъу]ловитель.

8. С о ч е т а н и е [ь и] представлено на мор
фемном стыке: на стыке префикса с корнем; 
н[ъи]мущий, пер[ъи]начить, пер[ъи]грать, пер[ъи]-
меновать; на стыке префиксов: н[ъи]згладимый, 
пер[ъи]збрать, пер[ъи]здать; на стыке компонен
тов в сложных словах: вол[ъи]зъявление.

9. С о ч е т а н и е [ь у] зафиксировано: в се
редине корня — в заимств. словах: лино[л’ьу]м; на 
стыке префикса с корнем: н[ьу]лыба (разг.), 
н[ьу˙]мейка (в детск. речи), н[ьу˙]чёный, пер[ьу˙]-
чить, пер[ьу]томить; на стыке префиксов: н[ьу˙]-
меренный, н[ьу˙]молимый, пер[ьу˙]честь; на стыке 
компонентов в сложных словах: земл[ьу]стройст-
во, цар[ьу˙]бица.

10. С о ч е т а н и е [ь ㆄ] представлено: в сере
дине корня в образованиях от заимств. основ: 
ок[ьㆄ]навт, ок[ьㆄ]нический, р[ьㆄ]гировать, р[ьㆄ]к-
тив (спец.), р[ьㆄ]ктивный, р[ьㆄ]кционер, р[ьㆄ]лизм, 
р[ьㆄ]лизовать; на стыке преф. не и ре с корнем: 
н[ьㆄ]хота, н[ьㆄ]прятный, р[ьㆄ]рганизовать; на 

стыке двух префиксов: пер[ьㆄ]буть, пер[ьㆄ]ценка; 
на стыке компонентов в сложных словах, в том чис
ле с заимств. основами: брòн[ьㆄ]втомобиль, 
пут[ьㆄ]бходчик, фраз[ьㆄ]логия.

СОЧЕТАНИЯ
«ГЛАСНЫЙ + ГЛАСНЫЙ + ГЛАСНЫЙ»

§ 44. Сочетаний «гласный + гласный + гласный» 
насчитывается очень мало. Есть два типа таких соче
таний: «безударный гласный + безударный гласный 
+ безударный гласный» и «безударный гласный + 
безударный гласный + ударный гласный». Первый 
тип представлен сочетаниями [иоㆄ]: 
рàд[иоㆄ]ктивность, [иое]: рàд[иое]лектроника, вто
рой тип — сочетанием [иоу]: рàд[иоу]зел (о сочета
нии [ио] в словах иноязычного происхождения см. 
§ 41). Все они зафиксированы в сложных словах с 
заимств. основами радио1 (относящийся к радио) и 
радио2 (относящийся к радию, к радиоактивности).

СОЧЕТАНИЯ
«СОГЛАСНЫЙ + ГЛАСНЫЙ»

§ 45. В современном русском языке существуют 
четыре типа сочетаний «согласный + гласный»: 
«твердый согласный + ударный гласный»; «мягкий 
согласный + ударный гласный»; «твердый соглас
ный + безударный гласный»; «мягкий согласный +
+ безударный гласный». Здесь и везде далее при 
описании сочетаний «согласный + гласный» рас
сматриваются сначала язычные (передне, средне и 
заднеязычные), а затем губные согласные в сочета
нии с гласными.

Сочетаемость гласных с предшествующими со
гласными рассматривается в основном в позиции 
наименьшей обусловленности гласного — перед 
твердыми согласными или в абсолютном конце 
слова не перед согласными. Примеры же с сочета
ниями «согласный + гласный» в позиции большей 
обусловленности (где в известной мере изменяется 
качество гласного) включаются в описание лишь в 
том случае, если они являются единственными сви
детельствами того или иного сочетания согласного 
с гласным в определенной позиции.

СОЧЕТАНИЯ
«ТВЕРДЫЙ СОГЛАСНЫЙ + УДАРНЫЙ

ГЛАСНЫЙ»

§ 46. Фонетическая система современного рус
ского языка допускает сочетания твердых соглас
ных только с гласными непереднего ряда [а], [о], 
[у], [ы]. Сочетания же твердых согласных с гласны
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ми переднего ряда не допускаются, за исключением 
некоторых случаев употребления твердых соглас
ных с гласным [э]. В собственно русских словах в 
соседстве с [э] оказываются возможными шипящие 
и [ц] (ш[э]рсть, [жэ˙]сть, [цэ]лый), а также некото
рые другие согласные в аббревиатурах ([вэ]Ф, [гэ]С, 
[лэ]П, [нэ]п, [сэ]В), в префиксальных образованиях 
(ра[зэ]такий, разг.). В подавляющем же большин
стве случаев сочетания твердых согласных с [э] 
представлены в заимств. словах, например, внутри 
корня: [тэ]ст, [дэ]ка, [сэ]р, ба[зэ]дова (болезнь), 
[кэ]б, каш[нэ], [рэ]гби, [пэ]р, ка[фэ], [мэ]р.

Любой твердый согласный (кроме заднеязыч
ных [к], [г], [х]) может сочетаться с любым гласным 
непереднего ряда. Заднеязычные же могут соче
таться преимущественно с гласными [а], [о], [у]. 
Что касается сочетаний заднеязычных с [ы], то они 
ограничиваются в основном употреблением в за
имств. собственных и нарицательных именах, а 
также в междометиях, например [кы] в а[кы]н, 
та[кы]р и в междометии [кы]ш; [гы] в кокса[гы]з, 
[гы˙]нин (фамилия) и в междометии [гы]; [хы] в 
междометии [хы].

§ 47. В русском языке представлены следующие 
сочетания «твердый согласный + ударный глас
ный»: [ты]: [ты]л, [ды]: [ды]м, [сы]: [сы]н, [зы]: 
ко[зы], [цы]: [цы]рк, [шы]: [шы]на, [жы]: [жы]р, 
[ны]: коп[ны], [ры]: [ры]нок, [лы]: [лы]жи, [пы]: 
[пы]л, [бы]: [бы]к, [фы]: шка[фы], [вы]: [вы]шка, 
[мы]: [мы]ло; [ту]: [ту]ша, [ду]: [ду]мать, [су]: 
[су]п, [зу]: [зу]бр, [цу]: кон[цу], [шу]: [шу]тка, [жу]: 
[жу]к, [ку]: [ку]ст, [гу]: [гу]л, [ху]: ввер[ху], [ну]: 
[ну]дный, [ру]: [ру]сский, [лу]: [лук], [пу]: [пу]шка, 
[бу]: [бу]лка, [фу]: [фу]нт, [ву]: [ву]з (аббревиату
ра), [му]: [му]за; [то]: [то]м, [до]: [до]м, [со]: 
[со]м,[зо]: [зо]б, [цо]: ли[цо], [шо]: [шо]в, [жо]: 
[жо]сткий, [ко]: [ко]шка, [го]: [го]лод, [хо]: [хо]лод, 
[но]: [но]рка, [ро]: [ро]скошь, [ло]: [ло]вкий, [по]: 
[по]лка, [бо]: [бо]мба, [фо]: [фо]н, [во]: [во]ск, [мо]: 
[мо]зг; [шэ]: [шэ]ст, [жэ]: [жэ]рдь, [цэ]: [цэ]пкий; 
[та]: [та]бор, [да]: [да]р, [са]: [са]жа, [за]: [за]пах, 
[ца]: [ца]пля, [ша]: [ша]пка, [жа]: [жа]ба, [ка]: 
[ка]пор, [га]: [га]з, [ха]: у[ха], [на]: сос[на], [ра]: 
[ра]дость, [ла]: [ла]к, [па]: [па]р, [ба]: [ба]шня, [фа]: 
[фа]рс, [ва]: [ва]за; [ма]: [ма]зать.

§ 48. Сочетания «твердый согласный + ударный 
гласный» в их отношении к морфемной структуре 
словоформ представлены следующим образом.

1. В  п о з и ц и и  н а ч а л а  к о р н я
представлены все сочетания «твердый согласный +
+ ударный гласный»: [ты]л, [ды]мный, [сы]р, 
[зы]бкий, [цы]пки, [шы]ло, [жы]ла, про[ны]рливый, 

[ры]нок, [лы]жи, [пы]л, [бы]стрый, [фы]ркать, 
[вы]шка, [мы]ло; [ту]шь, [ду]шенька, [су]к, [зу]бр, 
[цу]г, [шу]тка, [жу]к, [ку]кла, [гу]бы, [ху]же, 
[ну]дный, [ру]гань, [лу]жа, [пу]дра, [бу]рка, 
[фу]нт, [ву]зовец, [му]ка; [то]к, [до]м,[со]ска, 
[зо]лушка, [цо]кнуть, [шо]в, [жо]лтый, [ко]л, 
[го]рдый, [хо]лод, [но]ж, [ро]жь, [ло]дка, [по]рка, 
[бо]к, [фо]рма, [во]бла, [мо]кнуть; [шэ]дший, 
[жэ]ртва, [цэ]ны; [та]ра, [да]р, [са]ло, [за]л, [ца]пля, 
[ша]пка, [жа]рко, [ка]ша, [га]снуть, [ха]ла, [на]ст, 
[ра]к, [ла]к, [па]р, [ба]к, [фа]нт, [ва]за, [ма]рка.

П р и м е ч а н и е. Здесь и везде далее сочетания, 
состоящие из согласного и гласного и составляющие ко
рень, рассматриваются как начинающие собою корень.

Следующие сочетания «твердый согласный +
+ ударный гласный» в позиции начала корня пред
ставлены в ограниченном числе случаев: [вы] в 
[вы]бленки (морск.) (концы тонкого троса), 
[вы]боргский, [вы]дра, [вы]жига (прост.), [вы]жлец
(охотн.), [вы]кать (прост.), [вы]мпел, [вы]сший, 
[вы]шний (поэт.), [вы]шка, [вы]спренний (устар.), 
[вы]хухоль и в позиции перед мягким согласным: 
[вы˙]мя, [вы˙]сь, [вы˙]я (устар.), [вы˙]ть, глагол (и 
[вы]л) и устар. сущ. [вы˙]чурный; [бы] в [бы]вший, 
[бы]дло (обл. устар.), [бы]к, [бы˙]ль, [бы]стрый, 
[бы]т, [бы]л; [фы] в [фы]ркать; [цы] в [цы]кать, 
[цы]па (прост.), [цы]пка (разг.), [цы]пки (разг.), 
[цы]почки, [цы]п[цы]п (межд.), [цы]ц (межд. 
прост.), [цы]цкать (прост.), в ряде заимств. слов 
([цы]кл, [цы]нк, [цы]рк, [цы]ркуль, [цы]тра, 
[цы]трус., [цы]фра) и в позиции перед мягким со
гласным [цы˙]ть (межд. прост.); [ны˙] в корнях слов 
[ны˙]не (устар. и высок.), [ны˙]нче (разг.), [ны˙]ть; 
[зы] в корнях слов [зы]блется (устар.) и [зы]бление, 
[зы]бка (прост.), [зы]бкий, [зы]кать (прост.), [зы]к
(прост.) и в позиции перед мягким согласным — в 
[зы˙]бить(ся) (устар. поэт.), [зы˙]бь, [зы˙]чный; [зу] 
в [зу]б, [зу]д, [зу]бр, [зу]лу (народность Южной Аф
рики), [зу]мпф (спец.) (яма на дне шахты) и в пози
ции перед мягким согласным ([зу˙]ммер, спец.); [цу] 
в [цу]г (ехать цугом), [цу]к (спец.) (резкий рывок 
поводьями), [цу]цик (прост.), в аббревиатуре [цу]М; 
[ху] в начале корней в словах [ху]до (прост.), 
[ху]дший, [ху]же, [ху]к (спец.) (короткий удар по
лусогнутой рукой), [ху]нта, [ху]тор и в позиции 
перед мягким согласным — [ху˙]денький, 
[ху˙]льный (устар.); [ну] в [ну] (межд.), [ну]дный
(разг.), [ну]жный, [ну]ка (межд.), [ну]кать (разг.), 
[ну]т (растение), [ну]нций (дипломатический пред
ставитель римского папы), [ну]трия и в позиции пе
ред мягким согласным ([ну˙]ль, [ну˙]мер, устар.); 
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[ву] в начале корней в аббревиатурах [ву]с (воен
ноучетная специальность) и [ву]з; [цо] в [цо]кать, 
[цо]кот, [цо]коль; [жо] в начале корней, выделяе
мых в словах [жо]м (спец.), [жо]р (спец.) (сильный 
клев рыбы), [жо]х; (прост.), [жо]лтый, [жо]лчь, 
[жо]нка (разг.), [жо]нушка (разг.), [жо]лоб, [жо]лудь, 
[жо]сткий, [жо]рдочка, [жо]рнов, об[жо]ра, про-
[жо]рливый, в формах мн. ч. сущ. жена ([жо]ны, 
[жо]н), в форме прош. вр. муж. р. глагола жечь: 
[жо]г и в позиции перед мягким согласным: 
[жо˙]стер (крушина); [фо] в заимств. словах: [фо]р-
ма, [фо]рвард, [фо]рт, [фо]рс (прост.), [фо]н, а так
же на стыке компонентов в сложносокращенных 
словах (про[фо]рг).

2. В с е р е д и н е  к о р н я зафиксированы 
почти все сочетания типа «твердый согласный +
+ ударный гласный» (кроме [цы], [ны], [фы], [ху], 
[ву], [му]). Многие из таких сочетаний возможны, 
главным образом, в заимств. словах, а также в быв
ших префиксальных и суффиксальных образованиях 
(это касается прежде всего сочетаний твердых со
гласных с гласными [ы], [у], [о], см. примеры ниже).

В позиции середины корня в русском языке 
представлены следующие сочетания данного типа: 
[ты]: бу[ты]лка, [ды]: ка[ды]к, [сы]: Са[сы]к (то
пон.), [зы]: я[зы]к, [шы]: ма[шы]на, [жы]: тад[жы]к, 
[ры]: а[ры]к, [лы]: ка[лы]м, [пы]: ко[пы]то, [бы]: 
ко[бы]ла, [вы]: ка[вы˙]чка, [мы]: ка[мы]ш; [ту]: 
ла[ту]нный, [ду]: воз[ду]шный, [су]: бар[су]к, [зу]: 
башибу[зу]к (разг. устар.), [цу]: гу[цу]лы, [шу]: 
шу[шу]каться, [жу]: ко[жу]х, [ку]: ку[ку]шка, [гу]: 
чу[гу]н, [ну]: ка[ну]н, [лу]: по[лу]шка, [пу]: 
о[пу]шка, [бу]: та[бу]н, [фу]: тай[фу]н; [то]: 
вос[то]к, [до]: кор[до]н, [со]: ре[со]ра, [зо]: га[зо]н, 
[цо]: ма[цо˙]ни, [то]: ко[шо]лка, [жо]: бор[жо]м, 
[ко]: ко[ко]шник, [го]: ко[го]рта, [хо]: до[хо]дный, 
[но]: г[но]м, [ро]: ко[ро]ва, [ло]: га[ло]ши, [по]: 
ка[по]т, [бо]: ра[бо]та, [фо]: пла[фо]н, [во]: 
га[во]т, [мо]: ка[мо]рка; [та]: та[та]ры, [да]: 
ра[да]р, [са]: по[са]д, [за]: вок[за]л, [ца]: па[ца]н
(прост.), [ша]: ко[ша]ра, [жа]: у[жа]сный, [ка]: 
вул[ка]н, [га]: га[га]ра, [ха]: похо[ха]тывать (разг.), 
[на]: ка[на]т, [ра]: па[ра]д, [ла]: па[ла]та, [па]: 
ло[па]та, [ба]: ка[ба]н, [фа]: фан[фа]ра, [ва]: 
то[ва]р, [ма]: кош[ма]р.

3. В к о н ц е  к о р н я сочетания «твердый 
согласный + ударный гласный» зафиксированы в 
несклоняемых заимств. существительных, а также в 
глаголах, корень который оканчивается на гласный: 
[ты]: хан[ты], ос[ты]л, [лы]: проп[лы]л, [ту]: пас-
пар[ту], [ду]: кака[ду], [гу]: ра[гу], [ну]: г[ну] (анти
лопа), г[ну]л, [ру]: кенгу[ру], [бу]: мара[бу], [ву]: 

ранде[ву], [то]: паль[то], [до]: бор[до], [со]: сер[со] 
(игра в обруч), [ко]: роко[ко], [по]: каш[по], [бо]: 
жа[бо], [мо]: трю[мо], [жэ]: негли[жэ], [цэ]: це[цэ], 
[ра]: б[ра], [па]: [па], [ма]: Дю[ма] (фамилия).

4. Н а  с т ы к е  к о р н я (о с н о в ы)  и  
ф л е к с и и зафиксированы все сочетания данного 
типа: [ты]: ко[ты], [ды]: во[ды], [сы]: ко[сы], [зы]: 
ко[зы], [цы]: кон[цы], [шы]: ду[шы], [жы]: но[жы], 
[ны]: коп[ны], [ры]: ков[ры], [лы]: ма[лы], [пы]: 
кло[пы], [бы]: гро[бы], [фы]: шка[фы], [вы]: р[вы], 
[мы]: зи[мы], [ту]: ко[ту], [ду]: кла[ду], [су]: не[су], 
[зу]: ве[зу], [цу]: кон[цу], [шу]: оро[шу], [жу]: 
ле[жу], [ку]: воло[ку], [гу]: бере[гу], [ху]: до[ху], 
[ну]: ви[ну], [ру]: бе[ру], [лу]: (на) ко[лу], [пу]: 
сто[пу], [бу]: (в) гро[бу], [фу]: (в) шка[фу], [ву]: 
жи[ву], [му]: возь[му], [то]: зон[то]м, [до˙]: во[до˙]й, 
[со˙]: ро[со˙]й, [зо˙]: ко[зо˙]й, [цо]: яй[цо], [шо˙]: 
ду[шо˙]й, [жо˙]: ме[жо˙]й, [ко]: (в) ка[ко]м. [го]: 
сне[го]в, [хо]: пло[хо]го, [но]: сук[но], [ро]: ков[ро]м, 
[ло]: се[ло], [по]: сер[по]м, [бо]: ра[бо]м, [фо]: 
шка[фо]в, [во]: (о) кри[во]м, [мо˙]: су[мо˙]й; [шэ˙]: 
мы[шэ˙]й, [жэ˙]: но[жэ˙]й, [цэ]: (в) кон[цэ], [та]: 
ко[та], [да]: во[да], [са]: ко[са], [за]: ко[за], [ца]: 
кон[ца], [ша]: опусто[ша]т, [жа]: ме[жа], [ка]: об-
ла[ка], [га]: ро[га], [ха]: со[ха], [на]: сос[на], [ра]: 
ко[ра], [ла]: се[ла], [па]: скорлу[па], [ба]: стол[ба], 
[фа]: со[фа], [ва]: хал[ва], [ма]: до[ма].

5. На стыке корня и суффикса не зафиксирова
ны сочетания [зы], [цы], [фы], [вы], [мы], [цу], [жу], 
[фу], [го], [хо], [фо], [ца], [фа]; остальные сочетания 
«твердый согласный + ударный гласный» в этом 
положении представлены: [ты]: пус[ты]шка, [ды]: 
ле[ды]шка, [сы˙]: гу[сы˙]ня, [шы]: ду[шы]стый, 
[жы]: сне[жы]нка, [ны]: позд[ны]ш (спец.), [ры˙]: 
жа[ры˙]нь (прост.), [лы]: ма[лы]ш, [пы]: глу[пы]ш, 
[бы˙]: ра[бы˙]ня, [ту]: бол[ту]н, [ду]: ка[ду]шка, [су]: 
не[су]шка, [зу]: гры[зу]н, [шу˙]: Са[шу˙]ля, [ку]: 
ма[ку]шка, [гу]: попры[гу]шка, [ху]: вер[ху]шка, 
[ну]: сви[ну]шка, [ру]: иг[ру]шка, [лу]: теп[лу]шка, 
[пу]: хло[пу]шка, [бу]: из[бу]шка, [ву]: ло[ву]шка, 
[му]: погре[му]шка; [то]: ка[то]к, [до]: ря[до]к, [со]: 
поя[со]к, [зо]: ра[зо]к, [цо]: бой[цо]в (притяж. 
прил.), [шо]: хоро[шо], [жо]: ро[жо]к, [ко]: по-
ис[ко]вый, [но]: бли[но]к, [ро]: ны[ро]к, [ло]: 
уго[ло]к, [по]: шле[по]к, [бо]: зу[бо]к, [во]: по-
пла[во]к, [мо]: ды[мо]к; [шэ]: похоро[шэ]л, [жэ]: по-
ры[жэ]л; [та]: запле[та]ла, [да]: боро[да]тый, [са]: 
но[са]тый, [за]: гла[за]стый, [ша]: оро[ша]л, [жа]: 
зара[жа]л, [ка]: выпе[ка]л, [га]: ро[га]тый, [ха]: 
взды[ха]л, [на]: оку[на]л, [ра]: отби[ра]л, [ла]: по-
сы[ла]л, [па]: уто[па]л, [ба]: выскре[ба]л, [ва]: го-
ло[ва]стый, [ма]: кос[ма]тый.
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6. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
зафиксированы сочетания [ты], [ды], [сы], [зы], [ту], 
[су], [зу]. Сочетания [ты], [ды], [сы], [зы] ограничи
ваются стыком преф. от, под, с, раз с корнями 
игр, иск: о[ты]грывать, о[ты]скивать, по[ды]г-
рывать, по[ды]скивать, [сы]грываться, [сы]ск, 
ра[зы]грывать, ра[зы]скивать. Сочетания [ту], [су], 
[зу] ограничиваются стыком преф. от, с, раз, без 
с корнями: о[ту]чивать, [су]живать, [су’]зить, 
бе[зу]сый, бе[зу]мный, ра[зу˙]чивать.

7. В  к а ч е с т в е  п р е ф и к с о в высту
пают: [на], [вы], [су], [до], [со], [во], [по], [па]: 
[на]игрыш, [вы]скочка, [су]кровица, [до]рванный, 
[со]рванный, [во]гнутый, [по]данный, [па]сынок
([со], [во], [по] и [до] являются также предлогами: 
[по] ㆃ лесу, [во] ㆃ поле, [со] ㆃ смеху, [до] ㆃ верху); в со
став префикса входит сочетание [ро] ([ро]зыгрыш); 
суффикс составляет сочетание [ну] (бод[ну]л).

8. Н а  с т ы к е  д в у х  п р е ф и к с о в
выступает сочетание [зу˙]: бе[зу˙]держный.

СОЧЕТАНИЯ
«МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ + УДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ»

§ 49. В русском языке возможны сочетания мяг
ких согласных с гласным переднего ряда [и], [е] и с 
гласными непереднего ряда [а], [о], [у]; мягкие зад
неязычные [к’], [г’] (но не [х’]) могут сочетаться с 
гласными непереднего ряда, главным образом заим
ствованных собственных и нарицательных именах и 
в очень немногих глагольных формах, например 
[к’˙а]: [к’а]хта (топон.), т[к’а] (дееприч., разг.), 
[г’˙а]: бере[г’˙а] (дееприч., разг.), [к’˙у]: мани[к’˙у]р, 
э[к’˙у], [г’ㆋ]: [г’ㆈ]йс (морск.), [к’˙о]: ли[к’˙о]р, 
т[к’˙о]т, [г’˙о]: [г’˙о]те (фамилия).

Мягкие губные в позиции перед [у] зафиксиро
ваны главным образом в заимствованных собствен
ных и нарицательных именах (исключение состав
ляет [в’], который возможен перед [у] также на сты
ке корня и флексии: чер[в’˙у], и [ф’], который воз
можен в позиции перед [у] также в междометиях, 
например разг. [ф’ㆈ]йть, [ф’ㆋ]ить, [ф’ㆈ]ть): [п’˙у]: 
ку[п’˙у]ра, [б’˙у]: [б’˙у]ст, де[б’˙у]т, [в’˙у]: ре[в’˙у], 
[ф’˙у]: ре[ф’˙у]ж (спец.) (площадка для пешеходов), 
[м’˙у]: Ка[м’˙у] (фамилия). Сочетания [х’˙а], [х’˙о], 
[х’˙у] не представлены в русском языке.

Не допускаются сочетания мягких согласных с 
гласным [ы].

§ 50. В русском языке представлены следующие 
сочетания «мягкий согласный + ударный гласный»: 
[т’и]: [т’и]на, [д’и]: [д’и]ктор, [с’и]: [с’и]ла, [з’и]: 
[з’и]мний, [ч’и]: [ч’и]тка, [〙’и]: [〙’и]т, [〇’и]: 
до[〇’и], [к’и]: [к’и]слый, [г’и]: [г’и]бнуть, [х’и]: 

[х’и]лый, [jи]: вороб[jи], [н’и]: [н’и]зкий, [р’и]: 
[р’и]за, [л’и]: [л’и]ст, [п’и]: [п’и]ск, [б’и]: [б’и]рка, 
[ф’и]: [ф’и]рма, [в’и]: [в’и]зг, [м’и]: [м’и]р,’ [т’˙у]: 
[т’˙у]к, [д’˙у]: [д’˙у]ны, [с’˙у]: сю[с’˙у]кать, [з’˙у]: 
и[з’˙у]м, [ч’˙у]: [ч’˙у]ткий, [〙’˙у]: [〙’˙у]плый, 
[〇’˙у]: (к) до[〇’˙у], [j˙у]: [j˙у]г, [н’˙у]: [н’˙у]хать, 
[р’˙у]: [р’˙у]мка, [л’˙у]: [л’˙у]тый; [т’е]: [т’е]сто, 
[д’е]: [д’е]ло, [с’е]: [се]ктор, [з’е]: [з’е]ркало, [ч’е]: 
[ч’е]к, [〙’е]: [〙’е]пка, [〇’ㆎ]: до[〇’ㆎ]й, [к’е]: 
[к’е]пка, [г’е]: [г’е]тто, [х’е]: [х’е]к, [jе]: [jе]хать, 
[н’е]: [н’е]рпа, [р’е]: [р’е]нта, [л’е]: [л’е]то, [п’е]: 
[п’е]карь, [б’е]: [б’е]лка, [ф’е]: [ф’е]тр, [в’е]: [в’е]с, 
[м’е]: [м’е]ра; [т’˙о]: [т’˙о]тка, [д’˙о]: [д’˙о]готь, 
[с’˙о]: в[с’˙о], [з’˙о]: ко[з’˙о]л, [ч’о]: [ч’о]лка, [〙’˙о]: 
[〙’˙о]тка, [〇’˙о]: (с) до[〇’˙о]м, [j’˙о]: [j’˙о]лка, 
[н’˙о]: [н’˙о]с, [р’˙о]: [р’˙о]в, [л’˙о]: [л’˙о]д, [п’˙о]: 
[п’˙о]с, [б’˙о]: [б’˙о]дра, [ф’˙о]: [ф’˙о]дор (собств.), 
[в’˙о]: [в’˙о]л, [м’˙о]: [м’˙о]д; [т’˙а]: [т’˙а]гло, [д’˙а]: 
[д’˙а]тлы, [с’˙а]: [с’˙а]ду, [з’˙а]: [з’˙а]блик, [ч˙а]: 
[ч˙а]с, [〙’˙а]: пи[〙’˙а]л, [〇’˙а]: до[ж’˙а], [j˙а]: 
[j˙а]блоко, [н’˙а]: воз[н’˙а], [р’˙а]: [р’˙а]са, [л’˙а]: 
[л’˙а]мка, [п’˙а]: [п’˙а]тый, [б’˙а]: ре[б’˙а]та, [ф’˙а]: 
тю[ф’˙а]к, [в’˙а]: [в’˙а]лый, [м’˙а]: [м’˙а]со.

§ 51. Сочетания «мягкий согласный + ударный 
гласный» в их отношении к морфемной структуре 
словоформ представлены следующим образом.

1. В положении начала корня представлены 
почти все сочетания «мягкий согласный + ударный 
гласный» (за исключением сочетаний [jи], [〇’и], 
[〇’˙у], [〇’е], [〇’˙а|, [ф’˙а]): [т’и]: [т’и]шь, [д’и]: 
[д’и]ко, [с’и]: [с’и]ла, [з’и]: [з’и]мний, [чи]: 
[чи]стый, [〙’и]: [〙’и]т, [к’и]: [к’и]слый, [г’и]: 
[г’и]блый, [х’и]: [х’и]трый, [н’и]: [н’и]з, [р’и]: 
[р’и]с, [л’и]: [л’и]па, [п’и]: [п’и]р, [б’и]: [б’и]рка, 
[ф’и]: [ф’и]шка, [в’и]: [в’и]шня, [м’и]: [м’и]рный; 
[т’˙у]: [т’˙у]к, [д’˙у]: [д’˙у]ны, [с’˙у]: до[с’˙у]да, [з’ㆋ] 
(в позиции перед мягким согласным): [з’ㆈ]йд, [ч’у]: 
[ч’у]шь, [〙’˙у]: [〙’˙у]ка, [j˙у]: [j˙у]г, [н’˙у]: 
[н’˙у]хать, [р’˙у]: [р’˙у]мка, [л’˙у]: [л’˙у]к; [т’е]: 
[т’е]ло, [д’е]: [д’е]ло, [с’е]: [с’е]но, [з’е]: [з’е]ркало, 
[че]: [че]х, [〙’е]: [〙’е]пка, [к’е]: [к’е]пка, [г’е]: 
[г’е]ны, [х’е]: [х’е]рес, [jе]: [jе]хать, [н’е]: [н’е]т, 
[р’е]: [р’е]зкий, [л’е]: [л’е]ность, [п’е]: [п’е]карь, 
[б’е]: [б’е]ркут, [ф’е]: [ф’е]тр, [в’е]: [в’е]ко, [м’е]: 
[м’е]сто, [т’˙о]: [т’˙о]тка, [д’˙о]: [д’˙о]ргать, [с’˙о]: 
[с’˙о]мга, [з’˙о]: [з’˙о]ва, [ч˙о]: [ч˙о]лка, [〙’˙о]: 
[〙’˙о]тка, [〇(〇’)о]: [〇(〇’)о]шься, [j’о]: [j’о]лка, 
[н’˙о]: [н’˙о]с, [р’˙о]: [р’˙о]в, [л’˙о]: [л’˙о]д, [п’˙о]: 
у[п’˙о]рся, [б’˙о]: [б’˙о]дра, [ф’˙о]: [ф’˙о]кла
(собств.), [в’˙о]: [в’˙о]л, [м’˙о]: [м’˙о]л; [т’˙а]: 
[т’˙а]га, [д’˙а]: [д’˙а]тловый, [с’˙а]: [с’˙а]ду, [з’˙а]: 
[з’˙а]блик, [ч˙а]: [ч˙а]с, [〙’˙а]: по[〙’˙а]да, [j’а]: 
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[j˙а]блоко, [н’˙а]: на[н’˙а]вший, [р’˙а]: [р’˙ а]женые, 
[л’˙а]: [л’˙а]сы, [п’˙а]: [п’˙а]тка, [б’˙а]: [б’˙а]ка, 
[в’˙а]: [в’˙а]лый, [м’˙а]: [м’˙а]со.

Многие из перечисленных сочетаний зафикси
рованы в ограниченном числе случаев: [〙’и] в 
[〙’и]колотка, [〙’и]п (прост., то же, что щипок; 
межд.), [〙’и]паный, в формах глагола щипать: 
[〙’и]плет, [〙’и]плешь...; [〙’и]пка (разг., действие 
по гл. щипать), [〙’и]пчики, [〙’и]т, [〙’и]тни (ра
кообразные животные), [〙’и]тник (мастер, изго
товляющий щиты); [т’˙у] в [т’˙у] (межд.), [т’˙у]к, 
[т’˙у]кать (разг.), [т’˙у]рки, тю[т’˙у] (межд.), 
[т’˙у]ха (прост.) и в позиции перед мягкими соглас
ными: [т’ㆋ]бик, [т’ㆋ]бинг, [т’ㆈ]ль, [т’ㆋ]лька, [т’ㆋ]рик
(устар.) (бумажный кулек) [т’ㆋ]ря; [д’˙у] в [д’˙у]ны, 
[д’˙у]жий (прост.), [д’˙у]жина, [д’˙у]к (устар.) (гер
цог) и в позиции перед мягким согласным — в 
[д’ㆈ]йм; [с’˙у] в [с’˙у]ры (устар. в карточных играх) 
(масть, объявленная козырем) и в наречиях до-
[с’˙у]да (разг.), от[с’˙у]да; [з’ㆋ] в позиции перед 
мягким согласным в [з’ㆋ]зя (прост.), [з’ㆋ]йдовый; 
[〙’˙у] в [〙’˙у]ка, [〙’˙у]п, [〙’˙у]пать, [〙’˙у]р
(зоол.), [〙’˙у]рка (птица) и в позиции перед мягким 
согласным [〙’˙ㆋ]пик (зоол.); [н’˙у] в [н’˙у]хать, в 
собств. имени [н’˙у]ра и в позиции перед мягким 
согласным — в [н’ㆋ]нить (прост.); [р’˙у] в [р’˙у]м-
ка, [р’˙у]ха (чурка для игры в городки), [р’˙у]ш и в 
позиции перед мягким согласным — в [р’ㆋ]мить
(прост.) (плакать, хныкать); [〙’е] в [〙’е]дрый, 
[〙’е]пка, [〙’е]поть, в фамилии [〙’е]рба и в пози
ции перед мягким согласным — в [〙’ㆎ]бень, 
[〙’ㆎ]бет, [〙’ê]ль, [〙’ㆎ]рить(ся) (разг.); [д’˙о] в 
[д’˙о]готь, [д’˙о]нно (в выражении [д’˙о]нно и нощ-
но), [д’˙о]ргать, [д’˙о]рн, в формах мн. ч. сущ. дес-
на ([д’˙о]сны, [д’ㆊ]снам...), [д’˙о]ру (в задать деру, 
прост.) и в позиции перед мягким согласным — в 
[д’ㆊ]рен (ботан.), [д’ㆊ]сенный; [с’˙о] в формах 
мн. ч.: слов седло, село, сестра ([с’˙о]дла, [с’˙о]ла, 
[с’˙о]стры), а также в [с’˙о] (указ. мест., например, 
в то да сё), [с’˙о]длышко, [с’˙о]м (частица, прост. (а 
ну, а что если, дайка)), [с’˙о]мга; [з’˙о] в формах 
мн. ч. сущ. зерно ([з’˙о]рна, [з’˙о]рнам...), в словах 
[з’˙о]ва (прост.), по[з’˙о]м (навоз для удобрения), 
по[з’˙о]мка, в сложных словах с компонентом зём
(черно[з’˙о]м); [〙’˙о] в [〙’˙о]голь, [〙’˙о]кот (пение 
птиц), в формах мн. ч. сущ. щека ([〙’ㆊ]ки, [〙’˙о]к), 
[〙’˙о]лк (сущ. и межд.), [〙’˙о]лка, [〙’˙о]лкать, 
[〙’˙о]лок, [〙’˙о]лочь, [〙’˙о]нная (беременная, о со
баке, волчице), [〙’˙о]тка, в фамилии [〙’˙о]рс и в 
позиции перед мягким согласным — в [〙’˙ㆊ]чка, 
[〙’ㆊ]чный; [〇(〇’)о] в формах глагола жечь

([〇(〇’)о]т), [〇(〇’)о]ный; [н’˙о] в слове [н’˙о]бо и 
формах глагола нести ([н’˙о]с, [н’˙о]сший); [р’˙о] в 
формах мн. ч. сущ. ребро ([р’˙о]бра, [р’ㆊ]бер), в 
[р’˙о]в, [р’˙о]ва (разг.); [л’˙о] в [л’˙о]гкий, [л’˙о]гкое
(сущ.), [л’˙о]д, [л’˙о]жа (дееприч.), [л’˙о]жка, 
[л’˙о]н, в словах с корнем глагола лететь
(по[л’˙о]т, [л’˙о]тный), [л’˙о]г (от лечь) и в позиции 
перед мягким согласным — в [л’ㆊ]ли (межд.), 
[л’ㆊ]тчик; [п’˙о] в [п’˙о]к (от печь), [п’˙о]клый, 
[п’˙о]кся (от печься), [п’˙о]нышек (от пень), [п’˙о]р
(от переть, прост.), [п’˙о]с, [п’˙о]стрый, [п’˙о]хом
(прост.); [б’˙о]([б’ㆊ]) в формах мн. ч. сущ. бедро
([б’ㆊ]дра, [б’ㆊ]дер...), а также в [б’˙о]рдо (техн.), 
[б’˙о]рце (анат.); [ф’˙о] в заимств. собственных и 
нарицательных именах [ф’˙о]н (ветер), [ф’˙о]кла, 
[ф’˙о]дор; [в’˙о] в формах мн. ч. сущ. ведро, весло, 
весна, ветла ([в’˙о]дра, [в’˙о]сла, [в’˙о]сны, 
[в’˙о]тлы), [в’˙о]л (от вести), [в’˙о]з (от везти), 
[в’˙о]дро (прост.), [в’˙о]рткий (прост.); [м’˙о] в 
[м’˙о]д, [м’˙о]рзлый, [м’˙о]рзнуть, [м’˙о]ртвый, 
[м’˙о]л, [м’˙о]тший (от мести) и в формах сущ. 
метла ([м’˙о]тлы, [м’ㆊ]тел...); [д’˙а] в формах сущ. 
дятел ([д’˙а]тла, [д’˙а]тлу...) и в позиции перед 
мягким согласным [д’ㆉ]гиль (растение), [д’ㆉ]дя, 
[д’ㆉ]дька; [с’˙а] в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст. вр. 
глагола сесть: [с’˙а]ду, [с’˙а]дут и в позиции перед 
мягким согласным — в остальных формах наст. вр. 
([с’ㆉ]дешь, [с’ㆉ]дет...), в [с’˙а]бр (устар. и обл. (со
сед)), [с’˙а]жки (зоол.), [с’˙а]к (в таксяк), в[с’˙а]к, 
[с’˙а]м (в тамсям), [с’˙а]кнуть (устар.) и 
ис[с’˙а]кнуть; [з’˙а] в [з’а]бкий, [з’˙а]блик, 
[з’˙а]блевый, [з’˙а]бнуть и в позиции перед мягким 
согласным — в [з’ㆆ]бь, [з’ㆆ]ть; [〙’˙а]([〙’ㆉ]) в 
[〙’ㆉ]стье, [〙’ㆉ]стлив, по[〙’˙а]да, прост. [〙’ㆉ]вель, 
[〙’˙а] (название буквы щ); [н’˙а] в связанном корне 
ня (за[н’˙а]вший), в топониме [н’˙а]ндома и в по
зиции перед мягким согласным ([н’ㆉ]ня, (н’ㆉ]нька).

2. В с е р е д и н е к о р н я зафиксированы 
сочетания: [т’и]: мо[т’и]в, [д’и]: гвоз[д’и]ка, [с’и]: 
Ка[с’и]мов (топон.), [з’и]: ки[з’и]л, [〙’и]: за[〙’и]-
та, [к’и]: ки[к’и]мора, [х’и]: ра[х’и]т, [н’и]: 
ма[н’и]шка, [р’и]: ко[р’и]ца, [л’и]: о[л’и]ва, [п’и]: 
па[п’и]рус, [б’и]: ка[б’и]на, [в’и]: по[в’и]дло, [м’и]: 
ку[м’и]р, [т’˙у]: би[т’˙у]г, [д’˙у]: бор[д’˙у]р, [с’˙у]: 
сю[с’˙у]кать, [з’˙у]: и[з’˙у]м, [〙’˙у]: 
ко[〙’˙у]нствовать, [j˙у]: ка[j˙у]та, [н’ㆋ]: 
ка[н’ㆋ]чить (прост.), [р’˙у]: х[р’˙у]кать, [л’˙у]: 
са[л’˙у]т, [т’е]: паш[т’е]т, [д’е]: ка[д’е]т, [с’е]: 
ки[с’е]т, [з’е]: га[з’е]та, [чㆎ]: со[чㆎ]льник, [〙’е]: 
пе[〙’е]ра, [к’е]: ра[к’е]та, [н’е]: ко[н’е]ц, [р’е]: 
ка[р’е]та, [л’е]: хо[л’е]ра, [п’е]: пара[п’е]т, [б’е]: 
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хре[б’е]т, [в’е]: со[в’е]т, [м’е]: ко[м’е]та, [т’˙о]: 
ко[т’˙о]л, [д’о]: на[д’˙о]жный, [с’˙о]: ве[с’˙о]лый, 
[j˙о]: сер[j˙о]зный, [н’˙о]: по[н’˙о]ва (обл.), [р’˙о]: 
ко[р’˙о]житься (прост.), [л’˙о]: к[л’˙о]ш, [п’˙о]: 
са[п’˙о]р, [б’˙о]: бо[б’˙о]р, [ф’˙о]: фе[ф’˙о]ла
(прост.), [в’˙о]: ко[в’˙о]р, [т’˙а]: сен[т’˙а]брь, [з’˙а]: 
ко[з’˙а]вка, [ч’˙а]: ко[ч˙а]н, [j˙а]: ма[j˙а]к, [р’˙а]: 
ко[р’˙а]вый, [л’˙а]: ка[л’˙а]кать (прост.), [в’˙а]: 
з[в’˙а]кать, [м’˙а]: ру[м’˙а]ный.

3. Сочетания, представленные в к о н ц е  
к о р н я, зафиксированы в несклоняемых заимств. 
существительных, в междометиях и в глаголах, с 
основой на гласный: [с’и]: так[с’и], [з’и]: жа-
лю[з’и], [р’и]: жю[р’и], [л’и]: шаб[л’и], [п’и]: [п’и] 
(матем.), [ф’и]: фи[ф’и], [в’и]: виза[в’и], [н’˙у]: 
аве[н’˙у], [р’˙у]: х[р’˙у]х[р’˙у] (межд.), [л’˙у]: 
улю[л’˙у] (межд.), [к’е]: пи|к’е], [г’е]: э[г’е] (межд.), 
[х’е]: эхе[х’е] (межд.), [р’е]: г[р’е]л, [л’е]: суф[л’е], 
т[л’е]л, [в’е]: го[в’е]л, [м’е]: у[м’е]л, [з’˙а]: в[з’˙а]л, 
[н’˙а]: об[н’˙а]л, [р’˙а]: заст[р’˙а]л, [л’˙а]: 
лю[л’˙а]кебаб.

4. Большинство сочетаний данного типа (кроме 
сочетаний [п’˙о], [ф’˙о]) представлены н а  с т ы 
к е  к о р н я  и  ф л е к с и и: [т’и]: рас[т’и]шь, 
[д’и]: подтверд[д’и]шь, [с’и]: оро[с’и]шь, [з’и]: 
ра[з’и]шь, [чи]: со[чи]тся, [〙’и]: [〙’и], на-
во[〙’и]шь, [к’и]: ру[к’и], [г’и]: тор[г’и], [х’и]: 
до[х’и], [jи]: се[м’jи], [н’и]: очер[н’и]шь, [р’и]: по-
ко[р’и]шь, [л’и]: па[л’и]шь, [п’и]: со[п’и]шь, [б’и]: 
застол|б’и]шь, [ф’и]: разгра[ф’и]шь, [в’и]: 
уди[в’и]шь, [м’и]: клей[м’и]шь; [т’˙у]: куль[т’˙у], 
[д’˙у]: гвоз[д’˙у], [с’˙у]: в[с’˙у], [з’˙у]: фер[з’˙у], 
[ч˙у]: ска|ч˙у], [〙’˙у]: ра[〙’˙у], [〇’˙у]: до[〇’˙у], 
[j˙у]: сем[j˙у], [н’˙у]: ко[н’˙у], [р’˙у]: ва[р’˙у], [л’˙у]: 
ва[л’˙у], [т’е]: (о) ко[т’е], [д’е]: ор[д’е], [с’е]: ко[с’е], 
[з’е]: ко[з’е], [че]: [че]м, [〙’ㆎ]: ве[〙’ㆎ]й, [〇’ㆎ]: 
до[〇’ㆎй], [к’е]: (о) таба[к’е], [г’е]: (о) вра[г’е], [х’е]: 
до[х’е], [jе]: сем[jе], [н’е]: (о) ко[н’е], [р’е]: ко[р’е], 
[л’е]: (на) сто[л’е], [п’е]: кру[п’е], [б’е]: (на) 
стол[б’е], [ф’е]: со[ф’е], [в’е]: хал[в’е], [м’е]: (на) 
хол[м’е], [т’˙о]: ме[т’˙о]шь, [д’˙о]: напа[д’˙о]шь, 
[с’˙о]: тря[с’˙о]т, [з’˙о]: ве[з’˙о]т, [ч˙о]: пе[ч˙о]шь, 
[〙’˙о]: пла[〙’˙о]м, [〇’˙о]: до[〇’˙о]м, [j˙о]: бел[j˙о], 
[н’˙о]: зас[н’˙о]т, [л’˙о]: пош[л’о]т, [б’˙о]: 
гре[б’˙о]т, [в’˙о]: ре[в’˙о]т, [м’˙о]: возь[м’˙о]т; 
[т’˙а]: хо[т’˙а]т, [д’˙а]: ро[д’˙а]т, [с’˙а]: оро[с’˙а]т, 
[з’˙а]: отра[з’˙а]т, [ч˙а]: мол[ч˙а]т, [〙’˙а]: на-
во[〙’˙а]т, [〇’˙а]: во[〇’˙а], [j’а]: мо[j˙а], [н’˙а]: 
воз[н’˙а], [р’˙а]: ко[р’˙а]т, [л’˙а]: по[л’˙а], [п’˙а]: 
со[п’˙а]т, [б’˙а]: скор[б’˙а]т, [ф’˙а]: разгра[ф’˙а]т.

Сочетание [jи] на стыке корня (основы) и флек
сии возможно только в позиции после согласного 

(воро[б’jи]). После гласного это сочетание недопус
тимо ([мㆄи], св[ㆄи], но м[ㆄj’у], св[ㆄj˙у]); это же ка
сается стыка корня с суффиксом (р[ㆄи]ть спец., от 
сущ. рой, но р[ㆄjе]ние).

5. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [т’и]: холс[т’и]на, [с’и]: 
валь[с’и]ровать, [з’и]: по[з’и]ровать, [чи]: гор-
[чи]ть, [〙’и]: во[〙и]ть, [н’и]: гор[н’и]ст, [р’и]: 
мото[р’и]ст, [л’]: со[л’]ть, [п’]: ту[п’]ть, 
[б’и]: застол[б’и]л, [ф’]: гра[ф’]ня, [в’и]: ак-
ти[в’и]ст, [м’и]: клей[м’и]л, [т’˙у]: Ка[т’˙у]ша, 
[д’˙у]: га[д’˙у]ка, [с’˙у]: вов[с’˙у], [ч˙у]: ре[ч˙у]шка, 
[j˙у]: кра[j˙у]шка, [н’˙у]: дерев[н’˙у]шка (прост.), 
[р’˙у]: зве[р’˙у]шка, [л’˙у]: собо[л’˙у]шка (прост.), 
[т’е]: ч[т’е]ц, [д’е]: гор[д˙е]ц, [с’е]: ко[с’е]ц, [з’е]: 
ре[з’е]ц, [н’е]: го[н’е]ц, [р’е]: сы[р’е]ц, [л’е]: 
стре[л’е]ц, [п’е]: глу[п’е]ц, [б’е]: ры[б’е]ц, [в’ㆎ]: 
ле[в’ㆎ]ть, [м’е]: шель[м’е]ц, [т’˙о]: ко[т’˙о]нок, 
[д’˙о]: лебе[д’˙о]нок, [с’˙о]: поро[с’˙о]нок, [з’˙о]: 
ко[з’˙о]л, [ч˙о]: ра[ч˙о]к, [〙’˙о]: взра[〙’˙о]нный, 
[н’˙о]: ко[н’˙о]к, [р’˙о]: зве[р’˙о]к, [л’˙о]: со[л’˙о]-
ный, [п’˙о]: невтер[п’˙о]ж, [б’˙о]: гра[б’˙о]ж, [в’˙о]: 
пра[в’˙о]ж, [м’˙о]: кор[м’˙о]жка, [т’˙а]: ка[т’˙а], 
[д’˙а]: во[д’˙а]нка, [с’˙а]: ро[с’˙а]нка (растение), 
[з’˙а]: гро[з’˙а], [ч˙а]: клоко[ч˙а], [〙’˙а]: во[〙’˙а]нка, 
[〇’ㆉ]: пое[〇’ㆉ]нин (устар. и обл.) (участник свадеб
ного поезда), [j˙а]: сто[j˙а]нка, [н’˙а]: кля[н’˙а], 
[р’˙а]: ко[р’˙а], [л’˙а]: па[л’˙а], [п’˙а]: со[п’˙а], [б’˙а]: 
скор[б’˙а], [ф’˙а]: гра[ф’˙а], [в’˙а]: да[в’˙а].

6. В  к а ч е с т в е  с у ф ф и к с а выступает
сочетание [м’˙а], например, рев[м’˙а] (реветь, 
прост.), а в качестве флексии — сочетание [т’и], на
пример нес[т’и], вес[т’и].

7. В  с о с т а в  с у ф ф и к с о в входит со
четание [〙’и] (обув[〙’и]к, группов[〙’и]на).

СОЧЕТАНИЯ
«ТВЕРДЫЙ СОГЛАСНЫЙ + БЕЗУДАРНЫЙ

ГЛАСНЫЙ»

§ 52. Фонетическая система русского языка не 
допускает сочетаний твердых согласных с безудар
ными гласными переднего ряда ([и], [ие], [ь]): эти 
гласные могут находиться только после мягких со
гласных.

В русском языке возможны сочетания твердых 
согласных (кроме заднеязычных) со всеми гласны
ми непереднего ряда ([ы], [у], [ㆄ] и [ъ]). Твердые 
заднеязычные могут сочетаться в исконно русских 
словах лишь с гласными [у], [ㆄ], [ъ]. Что же касает
ся сочетаний заднеязычных с [ы], то они возможны 
в заимствованных собственных и нарицательных 
именах и в топонимах, а также в образованиях от 
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них. Сочетание [кы] возможно, например, в 
[кы]зыл, [кы]штымский; [гы] — в Оле[гы]ч (отчест
во). Сочетание [хы] не зафиксировано. Перед глас
ным [ыэ] возможны только шипящие и [ц]. Осталь
ные твердые согласные сочетаются с безударным 
[э] в заимствованных собственных и нарицательных 
именах, например [тэ] в [тэ]изм, [дэ] в [дэ]нтим, 
[сэ] в [сэ]нсорный, [зэ] в [зэ] о, [рэ] в [рэ]лейный, 
[пэ] в [пэ]ру (название страны), [бэ] в [бэ]бе (ма
ленький ребенок), а также в сложных словах с пер
вым компонентом двух, трех, четырех, например 
дву[хэ]лементный.

§ 53. В русском языке представлены следующие 
сочетания «твердый согласный + безударный глас
ный»: [ты]: (в) [ты]лу, [ды]: [ды]мок, [сы]: [сы]нок, 
[зы]: ко[зы], [цы]: [цы]ркач, [шы]: [шы]ковать
(прост.), [жы]: [жы]рок, [ны]: [ны]рок, [ры]: [ры]сак, 
[лы]: [лы]жня, [пы]: [пы]лать, [бы]: [бы]лой, [фы]: 
[фы]рчать, [вы]: [вы]ражать, [мы]: кос[мы], [ту]: 
[ту]шить, [ду]: [ду]ша, [су]: [су]шить, [зу]: 
[зу]брить, [цу]: [цу]кат, [шу]: [шу]ршать, [жу]: 
[жу]рчать, [ку]: [ку]да, [гу]: [гу]ба, [ху]: [ху]ла, 
[ну]: [ну]жда, [ру]: [ру]да, [лу]: [лу]га, [пу]: 
[пу]рга, [бу]: [бу]тон, [фу]: [фу]раж, [ву]: [ву]лкан, 
[му]: [му]ка; [тㆄ]: [тㆄ]бун, [дㆄ]: [дㆄ]рога, [сㆄ]: 
[сㆄ]док, [зㆄ]: в[зㆄ]ймы, [цㆄ]: [цㆄ]ри, [шㆄ(ыэ)]: 
[шㆄ(ыэ)]ги, [шㆄ(ыэ)]: [шㆄ(ыэ)]ра, [кㆄ]: [кㆄ]за, [гㆄ]: 
[гㆄ]ра, [хㆄ]: [хㆄ]нжа, [нㆄ]: [нㆄ]сос, [рㆄ]: [рㆄ]дить, 
[лㆄ]: [лㆄ]за, [пㆄ]: [пㆄ]сти, [бㆄ]: [бㆄ]льной, [фㆄ]: 
[фㆄ]зан, [вㆄ]: [вㆄ]зить, [мㆄ]: [мㆄ]роз; [шыэ]: 
[шыэ]стой, [жыэ]: [жыэ]стокий, [цыэ]: (на) [цыэ]пи; 
[тъ]: [тъ]магавк, [дъ]: [дъ]ровать, [съ]: [съ]довод, 
[зъ]: [зъ]пасной, [цъ]: [цъ]ловать, [шъ]: [шъ]ровой, 
[жъ]: [жъ]ровой, [къ]: [къ]валер, [гъ]: [гъ]родской, 
[хъ]: [хъ]мелеон, [нъ]: [нъ]совой, [ръ]: [ръ]стереть, 
[лъ]: [лъ]зарет, [пъ]: [пъ]левой, [бъ]: [бъ]левой, 
[фъ]: [фъ]брикант, [въ]: [въ]довоз, [мъ]: [мъ]локо.

§ 54. Сочетания «твердый согласный + безудар
ный гласный» в их отношении к морфемной струк
туре словоформ представлены следующим образом.

1. В п о з и ц и и  н а ч а л а  к о р н я  
представлены все сочетания данного типа: (в) 
[ты]лу, [ды]шать, [сы]нок, [зы˙]ряне (устар.), 
[цы]ркач, [шы]карный, [жы]лой, [ны]рок, [ры]вок, 
[лы]жня, [пы]лать, [бы]лой, [фы]рчать, [вы˙]тьё, 
[мы˙]тьё, [ту]шить, [ду]шить, [су]гроб, [зу]брить, 
[цу]кат, [шу]шукаться, [жу]рчать, [ку]ма, [гу]ба, 
[ху]ла, [ну]жда, [ру]баха, [лу]на, [пу]скать, 
[бу]мага, [фу]ражка, [ву]лкан, [му]ка, [тㆄ]бак, 
[дㆄ]ры, [сㆄ]ды, [зㆄ]ря, [цㆄ]ри, [шㆄ(ыэ)]ры, 
[жㆄ(ыэ)]ра, [кㆄ]за, [гㆄ]реть, [хㆄ]лва, [нㆄ]га, 
[рㆄ]дить, [лㆄ]мать, [пㆄ]ры, [бㆄ]бры, [фㆄ]кир, 

[вㆄ]зить, [мㆄ]рить, [цыэ]почка, [шыэ]стой, [жыэ]на, 
[тъ]бакерка, [дъ]ровой, [съ]довод, [зъ]лотой, 
[цъ]ремония, [шъ]ровой, [жъ]лтизна, [къ]тера, 
[гъ]родской, [хъ]ровод, [нъ]ровить, [ръ]котать, 
[лъ]бовой, [пъ]ровой, [бъ]были, [фъ]брикант, 
[въ]довоз, [мъ]слянистый.

Следующие сочетания представлены в начале 
корня в ограниченном числе случаев: [ты]: в фор
мах сущ. тыл (в [ты]лу, [ты]лы), в [ты]ловой, 
[ты]нок (от тын), [ты]рса (спец.) (смесь песка и 
опилок), в глаголах с компонентом тыкать
(за[ты]кать) и в позиции перед мягким согласным 
([ты˙]чинка, [ты˙]чковой); [ды] в формах сущ. дым
(в [ды]му, [ды]мы), в [ды]мок, [ды]мовой, [ды]-
моход, [ды]ра, [ды]шать, [ды]хание, [ды]шловой, 
[ды]бы (на дыбы); [зы] в [зы]бун, [зы]бучий, в гла
голах с компонентом зывать (под[зы]вать) и в по
зиции перед мягким согласным — в устар. 
[зы˙]ряне; [ны] в [ны]рнуть, [ны]рок, [ны˙]рять, 
[ны˙]тьё; [лы] в [лы]кодёр (обл.), [лы]соватый, 
[лы]соголовый, [лы]сун и [лы]суха (оба — зоол.), 
[лы]тать (прост.) (отлынивать), [лы]жня и в пози
ции перед мягким согласным — в [лы˙]нять
(прост.) (отлынивать), [лы˙]сёна (обл. (лысуха)), 
[лы˙]сеть; [пы] в [пы]жьян (рыба), [пы]лать, 
[пы]рнуть (прост.), [пы]тать, [пы]таться, [пы]х-
нуть, [пы]хтеть, а также в форме сущ. пыл: (в) 
[пы]лу, в [пы]жовый, [пы]тливый и в позиции пе
ред мягким согласным ([пы˙]лить, [пы˙]левой, 
[пы˙]рять (прост.), [пы˙]рей; [фы] в [фы]ркун
(разг.), [фы]рчать; [вы] в словах с морфами выс, 
выш, высок ([вы]сокий, [вы]сота, [вы]шина, 
за[вы]шать, [вы]сокогорный, а также в [вы]дрёнок
и в позиции перед мягким согласным — в [вы˙]тьё
и в малоупотребит. формах мн. ч. сущ. вымя
([вы˙]мена).

2. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания: [ты]: ла[ты]ши, [ды˙]: ка[ды˙]ки, [лы]: 
ко[лы]хать, [бы˙]: ко[бы˙]лица, [вы˙]: ко[вы˙]лять, 
[мы]: ка[мы]ши; [ту]: ра[ту]ша, [зу]: по[зу]мент, 
[жу]: ко[жу]ха, [ку]: кара[ку]ль, [лу˙]: по[лу˙]чить, 
[пу]: па[пу]асы; [тㆄ]: ба[тㆄ]льон, [сㆄ]: до[сㆄ]дить, 
[зㆄ]: ра[зㆄ]риться, [цㆄ]: ка[цㆄ]вейка, [шㆄ]: ли[шㆄ]я, 
[жㆄ]: у[жㆄ]сать, [кㆄ]: ло[кㆄ]тки, [гㆄ]: о[гㆄ]род, [хㆄ]: 
хо[хㆄ]тать, [нㆄ]: ка[нㆄ]рейка, [рㆄ]: ка[рㆄ]мель, 
[лㆄ]: ка[лㆄ]чи, [пㆄ]: ло[пㆄ]тать, [бㆄ]: ла[бㆄ]рант, 
[фㆄ]: про[фㆄ]нация, [вㆄ]: го[вㆄ]рить, [мㆄ]: 
ро[мㆄ]нист; [цыэ]: бу[цыэ]фал [шутл. и ирон. о пло
хой лошади; зоол. хохлаткабуцефал (бабочка)], 
[шыэ]: по[шыэ]хонский (от топон.); [дъ]: ка[дъ]чный, 
[съ]: по[съ]х, [къ]: э[къ]номический, [гъ]: 
бо[гъ]тыри, [нъ]: ки[нъ]варь, [ръ]: па[ръ]л-
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лелизм, [лъ]: па[лъ]тализация (спец.), [пъ]: мо-
но[пъ]лизировать, [бъ]: а[бъ]немент, [въ]: ка-
[въ]лерийский, [мъ]: ко[мъ]ндировка.

3. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я  
представлены сочетания: [ты]: о[ты]граться, [ды]: 
по[ды]грать, [сы]: [сы]грать, [зы]: ра[зы]грать, 
[бы]: о[бы]грать, [ту˙]: о[ту˙]чить, [ду˙]: по-
[ду˙]чить, [су˙]: [су˙]меть, [зу˙]: ра[зу˙]чить, [бу˙]: 
о[бу˙]чить, [бㆄ]: су[бㆄ]льпийский спец.), [зㆄ]: 
ра[зㆄ]раться (прост.). Наличие этих сочетаний в 
данном положении ограничивается составом пре
фиксов, оканчивающихся на согласные, и корней, 
начинающихся с гласных.

4. Н а  с т ы к е  с у ф ф и к с а ец (ц) и
ф л е к с и и зафиксированы сочетания [цы], [цу], 
например [цы] в постояль[цы], [цу] в постояль[цу].

5. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [ты]: ка[ты]шек, [ды]: 
ола[ды]шек, [ны]: кли[ны]шек, [ры]: пупы[ры]шек, 
[лы]: ко[лы]шек, [бы]: воро[бы]шек, [вы]: 
обор[вы]ш, [мы]: приё[мы]ш, [ту]: тё[ту]шка, [ду]: 
ола[ду]шка, [зу]: па[зу]шка, [ку]: ква[ку]шка, [ну]: 
воро[ну]шка, [ру]: скво[ру]шка, [лу]: ми[лу]шка, 
[пу]: цы[пу]шка, [бу]: ба[бу]шка, [ву]: соло[ву]шка, 
[му]: ма[му]шка, [тㆄ]: щи[тㆄ]вой, [дㆄ]: ез[дㆄ]вой, 
[сㆄ]: голо[сㆄ]вой, [зㆄ]: гро[зㆄ]вой, [кㆄ]: ро[кㆄ]вой, 
[гㆄ]: бе[гㆄ]вой, [хㆄ]: це[хㆄ]вой, [нㆄ]: вол[нㆄ]вой, [рㆄ]: 
да[рㆄ]вой, [лㆄ]: ва[лㆄ]вой, [пㆄ]: ти[пㆄ]вой, [бㆄ]: 
гер[бㆄ]вой, [вㆄ]: пра[вㆄ]вой, [мㆄ]: гро[мㆄ]вой, [цыэ]: 
коль[цыэ]вой, [шыэ]: ду[шыэ]вой, [жыэ]: 
бо[жыэ]ство, [тъ]: ке[тъ]вый, [дъ]: со[дъ]вый, [съ]: 
ри[съ]вый, [зъ]: ба[зъ]вый, [къ]: ма[къ]вый, [гъ]: 
ман[гъ]вый, [хъ]: горо[хъ]вый, [нъ]: пла[нъ]вый, 
[ръ]: зуб[ръ]вый, [лъ]: и[лъ]вый, [бъ]: кра[бъ]вый, 
[въ]: и[въ]вый, [мъ]: зай[мъ]вый.

6. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  ф л е к с и и
зафиксированы сочетания: [ты]: ла[ты], [ды]: 
ро[ды], [сы]: ко[сы], [зы]: ко[зы], [шы]: но[шы], 
[жы]: ко[жы], [ны]: коп[ны], [ры]: по[ры], [лы]: 
го[лы], [пы]: кру[пы], [бы]: тру[бы], [фы]: гра[фы], 
[мы]: приё[мы], [ту]: ро[ту], [ду]: во[ду], [су]: 
вор[су], [зу]: по[зу], [шу]: но[шу], [жу]: ко[жу], [ку]: 
ро[ку], [гу]: ро[гу], [ху]: эпо[ху], [ну]: уро[ну], [ру]: 
го[ру], [лу]: по[лу], [пу]: ла[пу], [бу]: про[бу], [фу]: 
ар[фу], [ву]: подко[ву], [му]: да[му], [тъ]: ро[тъ] 
(орфогр. рота), [дъ]: ро[дъ], [съ]: бур[съ], [зъ]: 
ро[зъ], [цъ]: яй[цъ], [шъ]: ка[шъ], [жъ]: ко[жъ], [къ]: 
ро[къ], [хъ]: засу[хъ], [нъ]: обочи[нъ], [ръ]: па[ръ], 
[лъ]: по[лъ], [пъ]: кру[пъ], [бъ]: ры[бъ], [фъ]: 
шка[фъ], [въ]: коро[въ], [мъ]: ра[мъ].

В данном положении не представлены сочета
ния твердых согласных с безударным гласным [ㆄ], 

так как последний в позиции после согласного воз
можен только в первом предударном слоге, а флек
сии в русском языке бывают либо ударные, либо за
ударные.

7. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н ы х  и  с л о ж н о с о к р а щ е н н ы х  
с л о в а х: [жы˙]: ко[жы˙]мит, [ту˙]: поли[ту˙]чёба, 
[дㆄ]: са[дㆄ]вод, [тㆄ]: моло[тㆄ]боец, ли[тㆄ]бъеди-
нение, [сㆄ]: бо[сㆄ]ногий, [зㆄ]: ко[зㆄ]дой (птица), 
му[зㆄ]бъединение, [кㆄ]: ру[кㆄ]мойник, [гㆄ]: ло-
[гㆄ]пед, [хㆄ]: возду[хㆄ]плаватель, [нㆄ]: од[нㆄ]люб, 
[рㆄ]: па[рㆄ]воз, [лㆄ]: те[лㆄ]грейка, [пㆄ]: лу[пㆄ]-
глазый, [бㆄ]: ло[бㆄ]грейка, [фㆄ]: про[фㆄ]ктив, [вㆄ]: 
голо[вㆄ]мойка, [мㆄ]: са[мㆄ]вар, [шыэ]: ка[шыэ]вар, 
[тъ]: ле[тъ]писание, [дъ]: ро[дъ]начальник, [гъ]: кни-
[гъ]продавец, [нъ]: ви[нъ]торговец, [ръ]: ста-
[ръ]режимный, [лъ]: анг[лъ]саксонец, [бъ]: ра[бъ]-
владелец, [въ]: пер[въ]начальный, [мъ]: са[мъ]убий-
ство.

8. В  к а ч е с т в е  п р е ф и к с о в высту
пают сочетания [вы], [дㆄ], [сㆄ], [зㆄ], [нㆄ], [пㆄ], [вㆄ], 
[дъ], [съ], [зъ], [нъ], [пъ] (сочетания [дㆄ], [сㆄ], [зㆄ], 
[нㆄ], [пㆄ], [вㆄ], [дъ], [зъ], [нъ], [пъ] употребляются 
также в качестве предлогов: [дㆄ] ㆃ дома, [сㆄ] ㆃ мной, 
[зㆄ] ㆃ мной, [нㆄ]ㆃ мне, [пㆄ] ㆃ саду, [вㆄ] ㆃ мне, [дъ] ㆃ зи-
мы, [зъ] ㆃ зимой, [нъ] ㆃ тебе, [пъ] ㆃ тебе, например: 
[вы]игрывать, [дㆄ]гнать, [сㆄ]гнуть, [зㆄ]гнуть, 
[нㆄ]гнуть, [пㆄ]гнать, [вㆄ]гнать, [дъ]гонять, [съ]с-
кочить, [зъ]скочить, [нъ]скочить, [пъ]гонять. Со
четания [тㆄ], [дㆄ], [рㆄ], [бㆄ], [зㆄ], [тъ], [дъ], [ръ], 
[бъ], [зъ] входят в состав префиксов: о[тㆄ]гнуть, 
по[дㆄ]гнуть, [рㆄ]зорванный, о[бㆄ]греть, ра[зㆄ]-
греть, о[тъ]греваться, по[дㆄ]греваться, [ръзъ]гре-
ваться, о[бъ]греваться.

СОЧЕТАНИЯ
«МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ + БЕЗУДАРНЫЙ

ГЛАСНЫЙ»

§ 55. В русском языке не допускаются сочета
ния мягких согласных с безударными гласными не
переднего ряда [ы] и [ъ]. Гласный [ъ] возможен в 
заударных слогах после мягкого согласного только 
на стыке корня и флексии (кло[чjъ], пе[р’jъ], де-
ре[в’jъ]; лю[б’ъ]т, но[с’ъ]т) и в постфиксе ся: 
бо[jс’(с)ъ].

Фонетическая система русского языка допуска
ет сочетания мягких согласных с гласными [и], [ие], 
[ь] и [у]. В исконно русских словах, однако, невоз
можны сочетания с безударным гласным [у] мягких 
заднеязычных, а в пределах корня и мягких губных. 
Звуки [к’], [г’] перед [у] возможны в заимств. соб
ственных и нарицательных именах ([к’˙у] в [к’˙у]ре, 
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[г’˙у] в [г’˙у]го (фамилия), [г’˙у]рза). Губные [п’], 
[б’], [в’], [ф’], [м’] в пределах корня также возмож
ны только в заимств. словах ([п’˙у]: ка[п’˙у]шон, 
[п’˙у]ре, [б’˙у]: [б’˙у]ро, [в’˙у]: [в’˙у]ртембергский, 
[ф’ㆈ]: [ф’ㆈ]зеляж, [м’ㆈ]: [м’ㆈ]рид). Сочетание [б’˙у] 
возможно на стыке корня с флексией (голу(б’˙у]). 
Сочетание [х’˙у] не зафиксировано.

§ 56. В русском языке представлены следующие 
сочетания «мягкий согласный + безударный глас
ный»: [т’и]: [т’и]шина, [д’и]: [д’и]карь, [с’и]: 
[с’и]жу, [з’и]: [з’и]ма, [чи]: [чи]хнуть, [〙’и]: 
[〙’и]пать, [〇’и]: до[〇’и]к, [к’и]: [к’и]шка, [г’и]: 
по[г’и]бать, [х’и]: [х’и]трить, [jи]: сем[jи], [н’и]: 
воз[н’и]кать, [р’и]: [р’и]совать, [л’и]: [л’и]зать, 
[п’и]: [п’и]сать, [б’и]: [б’и]дон, [ф’и]: [ф’и]гура, 
[в’и]: [в’и]траж, [м’и]: [м’и]нута; [т’˙у]: [т’˙у]ка, 
[д’˙у]: [д’˙у]раль, [с’˙у]: [с’˙у]да, [ч˙у]: [ч˙у]жой, 
[〙’˙у]: [〙’ㆈ]рёнок, [j˙у]: [j˙у]ла, [н’˙у]: [н’˙у]анс, 
[р’˙у]: [р’˙у]кзак, [л’˙у]: [л’˙у]бовь; [т’ие]: 
[т’ие]матика, [д’ие]: [д’ие]ла, [с’ие]: [с’ие]дой, [з’ие]: 
[з’ие]вать, [чие]: [чие]сать, [〙’ие]: [〙’ие]пать, 
[к’ие]: [к’ие]рамика, [г’ие]: [г’ие]рой, [х’ие]: 
[х’ие]рсон (топон.), [jие]: [jие]лейный, [н’ие]: 
[н’ие]ктар, [р’ие]: [р’ие]ка, [л’ие]: [л’ие]сной, [п’ие]: 
[п’ие]сец, [б’ие]: [б’ие]лок, [ф’ие]: ко[ф’ие]ин, [в’ие]: 
[в’ие]тла, [м’ие]: [м’ие]тла; [т’ь]: [т’ь]кстовой, 
[д’ь]: [д’ь]путат, [с’ь]: [с’ь]мена, [з’ь]: [з’ь]ленеть, 
[чь]: [чь]совой, [〙’ь]: [〙’ь]левой, [к’ь]: [к’ь]росин, 
[г’ь]: [г’ь]роизм, [х’ь]: [х’ь]рувим, [jь]: [jь]здовой, 
[н’ь]: [н’ь]рестилище, [р’ь]: [р’ь]зиденция, [л’ь]: 
[л’ь]совод, [п’ь]: [п’ь]нсионер, [б’ь]: [б’ь]чева, [ф’ь]: 
[ф’ь]хтовальный, [в’ь]: [в’ь]селиться, [м’ь]: 
[м’ь]ховой.

§ 57. Сочетания «мягкий согласный + безудар
ный гласный» в их отношении к морфемной струк
туре словоформ представлены следующим образом.

1. В н а ч а л е  к о р н я невозможны соче
тания [〇’и] и [jи], которые зафиксированы лишь на 
стыке корня с флексией и суффикса с флексией (см. 
ниже). Остальные сочетания в положении начала 
корня представлены: [т’и]: [т’и]шина, [д’ㆍ]: 
[д’ㆍ]рижёр, [с’и]: [с’и]ловой, [з’и]: [з’и]ма, [чи]: 
[чи]стовик, [〙’и]: [〙’и]колда, [к’и]: [к’и]слятина, 
[г’и]: по[г’и]бать, [х’и]: [х’и]трить, [н’ㆍ]: 
об[н’ㆍ]щать, [р’и]: [р’и]совать, [л’ㆍ]: [л’ㆍ]тьё, 
[п’и]: [п’и]ла, [б’ㆍ]: [б’ㆍ]рюк, [ф’и]: [ф’и]гура, [в’и]: 
[в’и]гонь, [м’ㆍ]: [м’ㆍ]нистр, [т’˙у]: [т’˙у]рбан, 
[д’˙у]: [д’˙у]раль, [с’˙у]: [с’˙у]да, [ч˙у]: [ч˙у]жой, 
[〙’ㆈ]: [〙’ㆈ]рёнок, [j˙у]: [j˙у]ла, [н’˙у]: [н’˙у]анс, 
[р’˙у]: [р’˙у]кзак, [л’˙у]: [л’˙у]бовь, [т’ие]: 
[т’ие]снить, [д’ие]: [д’ие]ла, [с’ие]: [с’ие]ла, [з’ие]: 
[з’ие]лёный, [чие]: [чие]сы, [〙’ие]: [〙’ие]тина, [к’ие]: 

[к’ие]фаль, [г’ие]: [г’ие]рой, [х’ие]: [х’ие]див (титул 
вицекороля Египта) (устар.), [jие]: [jие]ловый, [н’ие]: 
[н’ие]су, [р’ие]: [р’ие]ка, [л’ие]: [л’ие]карство, [п’ие]: 
[п’ие]вец, [б’ие]: [б’ие]седа, [ф’ие]: [ф’ие]стон, 
[в’ие]: [в’ие]сна, [м’ие]: [м’ие]тла, [т’ь]: [т’ь]снота, 
[д’ь]: [д’ь]ловой, [с’ь]: [с’ь]менной, [з’ь]: 
[з’ь]мляной, [чь]: [чь]снока, [〙’ь]: [〙’ь]пяной, [к’ь]: 
[к’ь]росин, [г’ь]: [г’ь]ркулес, [х’ь]: [х’ь]рувим, [jъ]: 
[jъ]гуар, [н’ь]: [н’ь]вода (мн. ч.), [р’ь]: 
[р’ь]кордсмен, [л’ь]: [л’ь]совод, [п’ь]: [п’ь]йзажист, 
[б’ь]: [б’ь]готня, [ф’ь]: [ф’ь]хтовать, [в’ь]: 
[в’ь]несуэльский, [м’ь]: [м’ь]ценат.

Ограничены следующие сочетания: [д’˙у] в 
[д’˙у]бек (сорт табака), [д’˙у]жет (прост.), [д’˙у]-
кесса (устар.) и [д’˙у]шесса (устар.), [д’˙у]раль, 
[д’˙у]ралюминий, [д’˙у]шес (сорт груш), в позиции 
перед мягким согласным в [д’ㆈ]ймовый; [〙’˙у] в 
[〙’˙у]карь (прозвище), [〙’˙у]пак (обл. (щука)), 
[〙’˙у]пловатый, [〙’˙у]рок (разг.) и перед мягким 
согласным в [〙’ㆈ]рёнок; [н’˙у] в [н’˙у]анс, 
[н’˙у]хнуть (разг.); [р’˙у] в [р’˙у]машка (прост.), 
[р’˙у]кзак; [х’ие] в формах мн. ч. сущ. хер, устар. 
(название буквы х; крестнакрест) ([х’ие]ры), в топо
ниме [х’ие]рсон и в заимств. [х’ие]див (см. выше).

2. В с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания: [т’ㆍ]: са[т’ㆍ]рический, [д’и]: о[д’и]ноч-
ный, [с’ㆍ]: ва[с’ㆍ]лиск, [к’и]: ро[к’и]ровка, [н’и]: 
ма[н’и]пулировать, [р’ㆍ]: ко[р’ㆍ]фей, [л’и]: по[л’и]-
ровка, [п’и]: ка[п’и]тель, [б’ㆍ]: ка[б’ㆍ]нет, [ф’и]: 
ра[ф’и]над, [в’и]: с[в’и]дание, [м’ㆍ]: ко[м’ㆍ]тет, 
[т’˙у]: на[т’˙у]рморт, [〙’ㆈ]: о[〙’ㆈ’]тить, [jㆈ]: 
при[jㆈ]тить, [р’˙ㆈ]: ко[р’˙ㆈ]шка, [л’˙у]: са[л’˙у]то-
вать, [т’ие]: ка[т’ие]ра, [з’ие]: со[з’ие]рцать, [г’ие]: 
бе[г’ие]мот, [р’ие]: ко[р’ие]шок, [л’ие]: ко[л’ие]ба-
ние, [б’ие]: сте[б’ие]лёк, [в’ие]: со[в’ие]ршенный, 
[м’ие]: ко[м’ие]дийный, [р’ь]: бе[р’ь]жно, [л’ь]: ко-
[л’ь]совать, [п’ь]: ка[п’ь]рс, [б’ь]: ка[б’ь]ль, [ф’ь]: 
ка[ф’ь]ль, [в’ь]: со[в’ь]сть, [м’ь]: ко[м’ь]ль. Сочета
ния [з’ㆍ] и [чㆈ] зафиксированы в составе собств. 
имен: Ка[з’ㆍ]мир, Ко[чㆈ]бей.

3. В  п о л о ж е н и и  к о н ц а  к о р н я
сочетания данного типа зафиксированы в основном 
в несклоняемых заимств. собственных и нарица
тельных именах: [т’и]: си[т’и], [д’и]: ле[д’и], [с’и]: 

джер[с’
(
΄
)

и], [чи]: Кара[чи] (топон.), [к’и]: ха[к’и]. 
[н’и]: по[н’и], [р’и]: колиб[р’и], [л’и]: ткема[л’и], 
[б’и]: рег[б’и], [в’и]: сапера[в’и], [м’и]: саля[м’и].

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а  
представлены сочетания: [т’и]: ко[т’и]к, [д’и]: 
яго[д’и]на, [с’и]: но[с’и]к, [з’и]: та[з’и]к, [чи]: 
кон[чи]к, [〙’и]: ро[〙’и]ца, [〇’и]: до[〇’и]к, [н’и]: 
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сло[н’и]к, [р’и]: ши[р’и]на, [л’и]: руб[л’и]к, [п’и]: 
сно[п’и]к, [б’и]: стол[б’и]к, [ф’и]: шка[ф’и]к, [в’и]: 
но[в’и]зна, [м’и]: соло[м’и]на, [чу]: но[чу]шка
(прост.), [jу]: ше[jу]шка (ласк. от шея), [н’у]: 
ня[н’у]шка, [р’у]: зо[р’у]шка (нар.поэт.), [л’у]: 
по[л’у]шко, [д’ие]: во[д’ие]ной, [с’ие]: ко[с’ие]ки, 
[〇’ие]: дро[〇’ие]вой, [с’ь]: ко[с’ь]нький, [чь]: 
но[чь]к, [в’ь]: ра[в’ь]нство. Сочетания [т’и], [jи] и 
[jь] представлены на стыке суффикса и флексии: 
[т’и]: гибкос[т’и], [jи]: коз[jи], [jь]: рач[jь] (орфогр. 
рачье).

5. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  ф л е к с и и
представлены сочетания: [т’и]: лап[т’и], [д’и]: по-
са[д’и]шь, [с’и]: но[с’и]шь, [з’и]: во[з’и]шь, [чи]: 
но[чи], [〙’и]: ро[〙’и], [〇’и]: дро[〇’и], [к’и]: 
со[к’и], [г’и]: но[г’и], [х’и]: глу[х’и], [jи]: сем[jи], 
[н’и]: ко[н’и], [р’и]: ко[р’и], [л’и]: со[л’и], [п’и]: 
то[п’и]шь, [б’и]: ру[б’и]шь, [в’и]: бро[в’и], [м’и]: 
ло[м’и]шься, [jу]: Зо[jу] (от Зоя, собств.), [н’у]: 
ня[н’у], [р’у]: го[р’у], [л’у]: по[л’у], [т’ь]: ро[т’ь], 
[д’ь]: (о) ро[д’ь], [с’ь]: (о) вор[с’ь], [з’ь]: ро[з’ь], 
[чь]: хо[чь]шь, [〙’ь]: ро[〙’ь], [к’ь]: (о) ра[к’ь], [г’ь]: 
(о) ро[г’ь], [н’ь]: (на) скло[н’ь], [р’ь]: (о) го[р’ь], 
[л’ь]: (в) по[л’ь], [п’ь]: (о) скаль[п’ь], [б’ь]: про[б’ь], 
[ф’ь]: (в) сей[ф’ь], [в’ь]: (о) кро[в’ь], [м’ь]: ла[м’ь].

На стыке корня и флексии, корня и суффикса 
сочетание [jи] возможно лишь в позиции после со
гласного; чи[р’jи], Ма[р’jи]. В позиции после глас
ного сочетание [jи] недопустимо. Так, при возмож
ном [мо˙jу], стр[о˙jъ]щий допустимо только [мои]м, 
выстр[аи]вать. Сочетания [〙’у], [〙’и], [〙’ь] (и 
[〙’ъ]), [jи], [jъ] (и [jъ]), [т’и], [к’и], [л’и] выступают 
на стыке суффикса и флексии: пляшу[〙’у]ю, пля-
шу[〙’и]е, пляшу[〙’ь]е, пляшу[〙’ъ]я, лис[jи], лис[jь] 
(лисье), лис[jъ] (лисья), гибкос[т’и], дворни[к’и], пи-
сате[л’и].

6. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  
с л о ж н о  с у ф ф и к с а л ь н ы х  с л о в за
фиксированы сочетания [п’ие], [ф’ие]: ко[н’ие]-
водство, ко[ф’ие]варка.

7. П р е ф и к с ы составляют сочетания [н’ь], 
[н’и] (эти же сочетания могут быть частицами), 
[р’ь]: [н’ь]забываемый, [н’и]как, [н’и] о чём, 
[р’ь]организация.

8. В  с о с т а в  п р е ф и к с о в входят со
четания [н’ь], [п’ь], [р’ь], [р’и]: [н’ь]доварить, 
[п’ь]рестрелка, п[р’ь]кратить, п[р’и]делать.

9. В  с о с т а в  с у ф ф и к с о в входят со
четания [н’и], [〙’и], [чи], [т’ь]: двор[н’и]к, ум-
[н’и]ца, плот[н’и]чать, камен[〙’и]к, убор[〙’и]-
ца, бар[〙’и]на, навод[чи]к, склад[чи]на, писа-
[т’ь]ль.

СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

§ 58. В русском языке существуют следующие 
сочетания согласных: двучленные, например [ст] 
([ст]ол), [зд] ([зд]ал), [пт] ([пт]аха), трехчленные, 
например [стр] ([стр]ана), [здр] ([здр]авствуй), че
тырехчленные, например [фспл] ([фспл]акнуть), 
[фскл] ([фскл]очить), и пятичленные, например 
[дрств] (му[дрств]овать), [нтрпр’] (кò[нтрпр’]е-
тензия).

ДВУЧЛЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Общая характеристика

§ 59. В русском языке есть четыре типа дву
членных сочетаний согласных: «шумный + шум
ный», «шумный + сонорный», «сонорный + шум
ный», «сонорный + сонорный».

Существуют ограничения в сочетаемости со
гласных звуков по признакам глухости — звонкости 
и твердости — мягкости, а также по месту образо
вания звуков. Этими ограничениями объясняется 
то, что не допускаются следующие сочетания со
гласных:

1) Сочетания любого глухого с любым звонким 
согласным, за исключением сонорных и [в], [в’], 
например [тб], [тб’], [тж], [тг], [пд], [пд’]. Возмож
ны только сочетания [дб]: о[дб]абить, [дб’]: 
о[дб’]ить, [дж] (в беглой речи [д ㆀж’ж]): о[дж]ить, 
[дг]: о[дг]адать, [бд]: о[бд]умать, [бд’]: о[бд’]е-
лить.

2) Сочетания любого звонкого, за исключением 
сонорного, с любым глухим, например [дп], [вп], 
[дк], [бт]. Возможны только сочетания [тп]: по-
[тп]устить, [фп]: [фп]устить, [тк]: по[тк]оротить, 
[пт]: о[пт]очить.

3) Сочетания мягкого губного смычного или 
щелевого с твердым губным смычным или щелевым 
и [м], например [в’б], [в’м], [п’ф], [п’м], [б’в], [б’м]. 
Возможны только сочетания [вб]: [вб]ок, [вм]: 
[вм]азать, [пм]: нэ[пм]ан, [бв]: о[бв]ал, [бм]: 
о[бм]ан.

4) Сочетания мягкого переднеязычного смыч
ного или щелевого с твердым губным смычным или 
щелевым (за исключением [д’], [з’] перед [б], а так
же [т’] перед [ф]: сва[д’б]а, ко[з’б]а, [т’ф]у), напри
мер [т’п], [с’п], [с’ф], [т’в], [д’в]. Возможны только 
[тп]: о[тп]асть, [сп]: [сп]ать, [сф]: фо[сф]ор, [тв]: 
о[тв]ажный, [дв]: [дв]а.

5) Сочетания твердого переднеязычного щеле
вого с мягким переднеязычным смычным, например 
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[ст’], [зд’]. Возможны только сочетания [с’т’]: 
[с’т’]епь, [з’д’]: [з’д’]есь.

6) Сочетания твердого сонорного [н] с мягким 
переднеязычным смычным, а также [ч], [〙’], на
пример [нт’], [нд’], [нч], [н〙’]. Возможны только 
сочетания [н’т’]: кви[н’т’]ет, [н’д’]: ка[н’д’]идат, 
[н’ч]: ко[н’ч]ик, [н’〙’]: го[н’〙’]ик.

7) Сочетания зубного щелевого с нёбнозубным 
щелевым, например [сш], [зж]; зубной щелевой 
уподобляется нёбнозубному щелевому по месту 
образования шума и сливается с ним в один долгий 
звук: [〙]: [〙ы]л (орфогр. сшил), [〇]: и[〇]арить
(орфогр. изжарить), [〇’]: ви[〇’]ать (орфогр. виз-
жать).

8) Сочетания зубного смычного или щелевого с 
[ч], например [тч], [сч]; при сочетании зубного 
смычного или щелевого с [ч] произносится один 
звук с долгим мягким затвором, а при сочетании 
зубного щелевого с [ч] произносится долгий мягкий 
[〙’]. Возможны только [т’ч]: о[т’ч]ислить (орфогр. 
отчислить), [〙’]: [〙’и]тать (орфогр. считать).

9) Сочетания зубного щелевого с [〙’], напри
мер [с〙’|. Возможны только [〙’] или [ш’ш’]: 
ра[〙’]епить или ра[ш’ш’]епить, см. § 32.

10) Сочетания согласных одинакового способа 
и места образования, например [сс], [зз], [н’н’]; в 
таких случаях, как правило, произносится долгий 
согласный звук: [〒]: [〒]ора, [〈]: ра[〈]адорить (разг.), 
[『’]: весе[『’]ий. Исключение — сочетания двух 
взрывных, где образуется долгий твёрдый или мяг
кий затвор, например о[тт]олкнуть, о[т’т’]ес-
нить.

§ 60. Фонетической системой русского языка 
допускается двоякое произношение следующих со
четаний двух согласных.

1) Сочетания губного щелевого и мягкого губ
ного смычного или щелевого и [м’]; так, возможно 
[ф’п’], [в’б’], [в’м’] (в соответствии со старомосков
скими нормами) и [фп’]. [вб’], [вм’]: [ф(ф’)п’]ерёд, 
[в(в’)б’]ить, [в(в’)м’]есте.

2) Сочетания переднеязычного смычного и [м’]: 
возможно [т’м’], [д’м’] (в соответствии со старо
московскими нормами) и [тм’], [дм’]: [т(т’)м’]ин, 
[д(д’)м’]итрий.

3) Сочетания зубного щелевого и [м’]: возмож
но [с’м’], [з’м’] (в соответствии со старомосковски
ми нормами) и [см’], [зм’]: [с(с’)м’]ена, [з(з’)м’]ея.

4) Сочетания переднеязычного смычного и мяг
кого губного щелевого: возможно [т’в’], [д’в’] (в 
соответствии со старомосковскими нормами) и 
[тв’], [дв’]: [т(т’)в’]ерь (топон.), [д(д’)в’]ерь, 
ве[т(т’)в’]и, ме[д(д’)в’]едь.

5) Сочетания зубного щелевого и мягкого губ
ного смычного или щелевого: возможно [с’п’], 
[з’б’], [с’в’], [з’в’] (в соответствии со старомосков
скими нормами) и [сп’], [зб’], [св’],[зв’]: 
ра[с(с’)п]’]ить, и[з(з’)б’]ить, [с(с’)в’]ести, 
ра[з(з’)в’]ести.

6) Сочетания зубного щелевого и [н], [л]: воз
можно [с’н’], [з’н’], [с’л’], [з’л’] (в соответ
ствии со старомосковскими нормами) и [сн’], [зн’], 
[сл’], [зл’]: [с(с’)н’]икнуть, во[з(з’)н’]икнуть, 
[с’(с’)л’]ить, [з(з’)л’]иться.

7) Сочетания переднеязычного носового сонор
ного и мягкого переднеязычного щелевого: воз
можно [н’з’], [н’с’] (в соответствии со старомосков
скими нормами) и [нз’], [нс’]: во[н(н’)з’]ить, 
ко[н(н’)с’]ервы; в слове пенсия возможно только 
сочетание [н’с’]: пе[н’с’]ия.

8) Сочетания согласных с [j]: в большинстве 
случаев согласные перед [j] произносятся мягко (в 
соответствии со старомосковскими нормами), но 
допустимо и твердое произношение согласных: 
ра[з(з’)j]езд, по[д(д’)j]езд, [с(с’)j]ел.

9) Сочетания [т], [д] перед [л’]: возможно [т’л’], 
[д’л’] (в соответствии со старомосковскими норма
ми) и [тл’], [дл’]: пе[т(т’)л’]я, по[д(д’)л’]е.

10) Сочетания [т], [д] перед [н’] на стыке корня 
с префиксом: возможно [т’н’], [д’н’] (в соответст
вии со старомосковскими нормами) и [тн’], [дн’]: 
о[т(т’)н’]ять, по[д(д’)н’]ести.

Двучленные сочетания согласных
«шумный + шумный»

§ 61. Ряд сочетаний «шумный + шумный» за
фиксирован только в заимств. собственных именах, 
топонимах, аббревиатурах, а также в положении на 
стыке знаменательного и служебного слова. Таковы 
сочетания: [гв’]: [гв’]инея (собств. топон.), [гж]: 
[гж]атск (топон.), [д ㆀзг]: [д ㆀзг]АДА (аббрев. ЦГАДА: 
Центральный Государственный архив древних ак
тов), [цф]: [цф]асман (фамилия), [п’к]: сы[п’ ㆃк]а
(орфогр. сыпька), [ф’к]: сла[ф’ㆃк]а (орфогр. 
славька), [к〙’]: [к ㆃ ш’]еке (орфогр. к щеке), [кп]: 
[к ㆃ п]олудню, [гб]: [г ㆃ б]улочной, [кп’]: [к ㆃ п’]яти, 
[кф’]: [к ㆃ ф’]игуре, Ро[кф’]еллер (фамилия), [цт]: на-
коне[цㆃт]о, [д ㆀж’б]: до[д ㆀж’ ㆃб]ы (орфогр. дочь бы), 
Ку[дж’б]орский (фамилия), [д ㆀзб]: оте[д ㆀз ㆃб]ы (ор
фогр. отец бы), [цв]: [цв]ырковский (фамилия).

§ 62. В русском языке существуют следующие 
сочетания согласных «шумный + шумный»: [тп]: 
о[тп]устить, [дб]: о[дб]авить, [тп’]: по[тп’]исать, 
[дб’]: по[дб’]ить, [д’б]: хо[д’б]а, [д’б’]: хо[д’б’]е, 
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[тф]: о[тф]ормовать, [т’ф]: [т’ф]у, [тф’]: 
о[тф’]ильтровать, [тв]: [тв]ой, [дв]: [дв]ойка, 
[т(т’)в’]: о[т(т’)в’]ет, [д(д’)в’]: [д(д’)в’]ести; [тш] 
(в беглой речи [чш]): по[тш]ить, [дж] (в беглой ре
чи [д ㆀж’ж]): о[дж]ить; [тк]: о[тк]опать, [дг]: 
о[дг]адать, [тк’]: о[тк’]инуть, [т’к]: ре[т’к]а, [т’к’]: 
ре[т’к’]е, [тх]: о[тх]одить; [пт]: [пт]ашка, [бд]: 
о[бд]ать, [пт’]: [пт’]ица, [п’т’]: гра[п’т’]е (от гра-
бить; только в этой позиции), [бд’]: [бд’]ительный, 
[фт]: [фт]ащить, [вд]: [вд]али, [фт’]: [фт’]ереть, 
[ф’т’]: пла[ф’т’]е (от плавить; только в этой пози
ции), [вд’]: [вд’]еть, [пс]: о[пс]адить, [бз]: 
о[бз]авестись, [пс’]: о[пс’]еять, [бз’]: о[бз’]ирать, 
[фс]: [фс]унуть, [вз]: [вз]аймы, [фс’]: [фс’]е, [ф’с’]: 
пла[ф’с’]я (от плавиться; только в этой позиции), 
[вз’]: [вз’]ять; [пф]: ца[пф]а (спец.), [бв]: о[бв]ал, 
[пф’]: ца[пф’]енный (спец.), [бв’]: о[бв’]ить, [фп]: 
[фп]устить, [вб]: [вб]ухать; (прост.), [ф(ф’)п’]: 
[ф(ф’)п’]ерёд, [в(в’)б’]: [в(в’)б’]ить; [пк]: 
о[пк]усать, [бг]: о[бг]ореть, [пк’]: о[пк’]идать, 
[фк]: [фк]атить, [вг]: [вг]орячах (разг.), [фк’]: 
ло[фк’]ий, [вг’]: [вг’]ибать, [пх]: о[пх]одить, [пх’]: 
о[пх’]итрить (разг.), [фх]: [фх]одить, [фх’]: 
ни[фх’]и (орфогр. нивхи) (см. примечание ниже); 
[пш]: о[пш]ить, [бж]: о[бж]иться, [фш]: [фш]ить, 
[вж]: [вж]иться, [п〙’]: о[п〙’]ий, [ф〙’]: фрезе-
ро[ф〙’]ик, [пц]: ку[пц]ы, [фц]: [фц]епиться (разг.), 
[пч]: о[пч]есать (разг.), [фч]: [фч]етвером; [кт]: 
[кт]о, [гд]: ко[гд]а, [кт’]: а[кт’]ёр, [гд’]: [гд’]е, [хт]: 
бара[хт]аться, [хт’]: пе[хт’]ерь (прост., о неуклю
жем человеке); [гб’]: со[гб’]енный, [кв]: [кв]ас, [гв]: 
[гв]оздь, [кв’]: [кв’]иты, [хв]: [хв]ост, [хв’]: 
ли[хв’]е, [кф]: ро[кф]ор; [кс]: бо[кс], [гз]: 
э[гз]отика, [кс’]: бо[кс’]ировать, [гз’]: э[гз’]екуция; 
[кц]: ва[кц]ина, [кч]: ни[кч]емный (разг.); [кш]: 
ри[кш]а, [кх]: ва[кх]анка, [кх’]: ва[кх’]ический; [ст]: 
[ст]ать, [зд]: [зд]ание, [с’т’]: [с’т’]епь, [з’д’]: 
[з’д’]есь, [д ㆀзд]: пла[д ㆀзд]арм (только в этом заимств. 
корне), [шт]: [шт]опка, [жд]: [жд]ать, [шт’]: 
[шт’]иль, [жд’]: [жд’]и; [сп]: [сп]альня, [зб]: [зб]ор, 
[с(с’)п’]: [с(с’)п’]ички, [з’б]: про[з’б]а, [з(з’)б’]: 
[з(з’)б’]ить, [шп]: [шп]ат, [жб]: [жб]ан, [шп’]: 
[шп’]илька, [жб’]: дру[жб’]е, [св]: [св]адьба, [зв]: 
[зв]ать, [с(с’)в’]: [с(с’)в’]ет, [з(з’)в’]: [з(з’)в’]ено, 
[сф]: фо[сф]ор, [с(с’)ф’]: [с(с’)ф’]ера, [шв]: [шв]ы, 
[жв]: [жв]ачка, [шв’]: [шв’]ея; [ск]: со[ск]а, [зг]: 
[зг]орать, [ск’]: [ск’]инуть, [зг’]: [зг’]инуть, [с’к]: 
Ва[с’к]а, [с’к’]: Ва[с’к’]е, [шк]: [шк]ола, [жг]: 
[жг]ут, [шк’]: [шк’]ипер, [жг’]: [жг’]и; [сх]: 
[сх]одка, [сх’]: [сх’]итрить, [шх]: [шх]уна, [шх’]: 
[шх’]еры; [сц]: ра[сц]енить, [ш’ч]: ра[ш’ч]истить, 
[ш’ш’]: ра[ш’ш’]итать; [чт]: по[чт]а, [чт’]: 

по[чт’]ить; [цв’]: [цв]ести, [чв]: [чв]аниться, [чв’]: 
по[чв’]енник, [чш’]: [чш’]етно; [цк]: неме[цк]ое, 
[цк’]: неме[цк’]ий, [чк]: по[чк]а, [чк’]: по[чк’]е, [цс]: 
сò[цс]оревнование, [хк]: де[хк]анин.

П р и м е ч а н и е. Характерное для старомосков
ской нормы произношение [ф’к’], [м’к’], [п’к’] (например, 
ло[ф’к’]ие, гро[м’к’]ие, ла[п’к’]и) не свойственно совре
менному произношению (сейчас произносится только 
ло[фк’]ие, гро[мк’]ие, ла[пк’]и).

§ 63. Сочетания согласных «шумный + шум
ный» в их отношении к морфемной структуре сло
воформ представлены следующим образом (здесь 
рассматриваются только те сочетания, которые за
фиксированы не менее чем в двух позициях в сло
воформе).

1. В  н а ч а л е  к о р н я представлены соче
тания: [тв]: [тв]арь,[т(т)’в’]: [т(т’)в’]ист, [дв]: 
[дв]ор, [д(д’)в’]: [д(д’)в’]ести, [дж]: [дж]емпер, [тк]: 
[тк]ань, [тк’]: [тк’]ёт, [пт]: [пт]аха, [пт’]: [пт’]ица, 
[бд’]: [бд’]ение; [пф] в междометии [пф], [пф’]: 
[пф’]еннинг (только в этом корне), [фт]: [фт]ор, 
[фт’]: [фт’]изиатр, [вд]: [вд]овый, [пс]: [пс]ы, [пс’]: 
[пс]ина, [бз’]: [бз’]ик (прост.), [фс]: [фс]уе (высок.), 
[фс]: [фс’]юду, [вз]: [вз]ор, [вз’]: [вз’]ятка, [фк]: 
[фк]ус, [вг’] в аббрев. [вг’]ИК, [бг] в фамилии ино
язычного происхождения [бг]ан, [пх]: [пх]ать
(прост.), [пш]: [пш]ено, [фш]: [фш]ивый (только в 
этом корне), [пч]: [пч]ела, [фч]: [фч]ера, [кт]: [кт]о, 
[кт’]: [кт’]итор (церк.), [гд’]: [гд’]е, [гб’]: со[гб’]ен-
ный (высок.; только в этом корне), [кв]: [кв]ас, [кв’]: 
[кв’]инта, [гв]: [гв]оздь, [хв]: [хв]атать, [кс’]: 
[кс’]ения (собств.), [ст]: [ст]аль, [с’т’]: [с’т’]ена, 
[зд]: [зд]ание, [з’д’]: [з’д’]есь, [шт]: [шт]опка, [шт’]: 
[шт’]иль, [жд]: [жд]ать, [жд’]: [жд’]ет, [сп]: 
[сп]ать, [с(с’)п’]: [с(с’)п’]ина, [шп]: [шп]ага, [жб]: 
[жб]ан, [св]: [св]арливый, [с(с’)в’]: [с(с’)в’]ет, [зв]: 
[зв]ать, [з(з’)в’]: [з(з’)в’]ено, [с(с’)ф’]: [с(с’)ф’]ера, 
[шв]: [шв]абра, [шв’]: [шв’]ейный, [ск]: [ск]азать, 
[ск’]: [ск’]ит, [зг’]: (ни) [зг’]и, [шк]: [шк]ала, [шк’]: 
[шк’]ив, [жг]: [жг]ут, [жг’]: [жг’]и (только в этом 
корне), [шх]: [шх]уна (только в этом корне), [сх]: 
[сх]оласт, [сх’]: [сх’]има, [сц]: [сц]ена, [чт]: [чт]ут, 
[чт’]: [чт’]ить, [чв]: [чв]аниться, [чш’]: [чш’]етно.

Многие из этих сочетаний возможны в ограни
ченном числе случаев: [дж] в начале корней ряда 
заимств. слов: [дж]аз, [дж]ейран, [дж]ем, [дж]емпер, 

[дж]ентльмен, [дж]ер
(
΄
)

си, [дж]игит, [дж]ин, 
[дж]инсы, [дж]ип, [дж]унгли, [дж]ут; [тк] в ткать и 
др. словах того же корня; [тк’] в формах глагола 
ткать и приставочных ([тк’]ёшь, [тк’]и, со[тк’]ёт, 
[тк’]я, разг.); [пт] в [пт]аха, в сложных словах с 
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компонентом птеро ([пт]еродактиль, спец.), и в 
[пт]омаины (спец.) (ядовитые вещества); [пт’] в 
[пт]ица и др. словах того же корня, [пт’]ифур (ма
ленькое пирожное, печенье); [бд’] в [бд’]еть (ус
тар.), [бд’]ительный; [фт] в [фт]ора, [фт]орить, 
[фт]орник, [фт]орой и др. словах того же корня, 
[фт]улка, [фт]уне (устар.), в заимств. [фт]ор; [фт’] в 
прост. [фт’]емяшить(ся) и в заимств. [фт’]изиатр; 
[вд] в [вд]ова, [вд]овый, [вд]оль; [пс] в формах сущ. 
пес ([пс]а, [пс]у...) и др. словах того же корня 
([пс]арня, [пс]овина, охотн.), в заимств. [пс]алом, 
[пс]алтырь; [пс’] в [пс’]ица (охотн. и обл.) (самка 
собаки), [пс]ина (разг.), [пс’]иный, в форме предл. п. 
ед. ч. слова пес: (о) [пс’]е, в словах с заимств. кор
нем псих ([пс’]ихиатр, [пс’]ихоз, [пс’]ихолог), в 
сложениях с заимств. компонентом псевдо 
([пс’]евдоним) и в слове [пс’]и (название буквы гре
ческого алфавита); [бз’] в [бз’]ик (прост.); [фс] в на
речии [фс]уе (высок.); [фс’] в формах слова весь
([фс’]е, [фс’]его), [фс’]егда, [фс’]юду, [фс’]який, 
[фс’]еленная, [фс’]еленский, в сложениях с компо
нентом все ([фс’]ецело, [фс’]еядный); [вз] в [вз]ор, 
[вз]аимный и в сложениях с компонентом взаимо 
([вз]аимодействие), [вз’] в [вз’]ять и др. словах то
го же корня; [фк] в опрощенном слове [фк]ус; [пх] в 
[пх]ать (прост.); [пш] в [пш]ено, [пш]еница, [пш]ик
(разг.); [фш] в формах сущ. вошь ([фш]и), 
[фш]ивый; [пч] в [пч]ела, в сложениях с компонен
том пчело ([пч]еловод); [фч] в [фч]ера; [кт] в ме
стоимении [кт]о, в фамилии [кт]оров; [гд’] в [гд’]е; 
[кв] в [кв]а, [кв]ак (оба — межд. звукоподраж.), 
[кв]акать, в словах с корневыми морфами квас, 
ква[с’], кваш ([кв]ас, [кв]асить, [кв]ашня), в 
[кв]охтать и в заимств. ([кв]ант, [кв]арта); [кв’] в 
прост. [кв’]ёлый и в заимств. [кв’]ебрахо (дерево), 
[кв’]ершлаг (спец.) (подземная горная выработка); 
[кс’] в заимств.: [кс’]ёндз, [кс’]ении (биол.), 
[кс’]енон (хим.), [кс’]ероформ (спец.), [кс’]илограф
(спец.), в заимств. собств. имени [кс’]ения, [кс’]и
(название буквы греческого алфавита); [зд] в 
[зд]ание, [зд]оба и в словах с корнем здоров; [з’д’] 
в [з’д’]есь; [жд] в [жд]ать, в фамилии [жд]анов; 
[жд’] в формах глагола ждать ([жд’]ёшь, 
[жд’]ёт....), [с(с’)ф’] в заимств.: [с(с’)ф’]ера, 
[с(с’)ф’]инкс, [с(с’)ф’]инктер (анат.); [зг’] в [зг’]и
(ни зги не видно); [жг] в формах глагола жечь и 
приставочных ([жг]у, со[жг]ут), а также в [жг]ут
(сущ.), [жг]учий; [сх] в заимств. [сх]оласт; [сх’] в 
заимств. [сх’]ема, [сх’]изма (церк.), [сх’]има (церк.); 
[чт] в формах глаголов чтить, приставочного поч-
тить и глаголов на честь ([чт]у, по[чт]у, про[чт]у, 
вы[чт]у); [чт’] в формах тех же глаголов ([чт’]ит, 

по[чт’]ит, про[чт’]ёт, вы[чт’]ет, [чт’]и, [чт’]ите), в 
[чт’]ение, [чт’]ец, [чт’]иво (разг.); [чв] в 
[чв]аниться, [чв]анный; [чш’] в [чш’]ание (устар.), 
[чш’]ательный, [чш’]едушный, [чш’]еславный, 
[чш’]ета (устар.), [чш’]иться (устар. и книжн.).

2. В  с е р е д и н е  к о р н я  зафиксированы 
сочетания: [дв]: по[дв]ал, [тф]: бо[тф]орты, [дж]: 
а[дж]арцы, [тх]: по[тх]алим, [пт’]: а[пт’]ека, [фт]: 
а[фт]омат, [фт’]: ди[фт’]ерия, [пс]: а[пс]урдный, 
[фк]: Ка[фк]аз, [кт]: до[кт]ор, [гд]: ко[гд]а, [хт’]: 
пе[хт’]ерь (прост.), [гб’]: ре[гб’]и, [хч]: 
Ба[хч]исарай, [кв]: а[кв]арель, [кв’]: а[кв’]едук, [гв]: 
ви[гв]ам, [хв]: ба[хв]ал, [кс’]: бо[кс’]ит, [ст]: 
же[ст]окость, [с’т’]: ка[с’т’]ет, [зд]: во[зд]ушный, 
[з’д’]: ве[з’д’]е, [шт]: ка[шт]ан, [жд]: гра[жд]анка, 
[сп]: па[сп]орт, [сф]: фо[сф]ор, [с(с’)ф’]: ат-
мо[с(с’)ф’]ера, [зб]: а[зб]ука, [з(з’)б’]: ро[з(з’)б’]иф, 
[шп]: ка[шп]о, [жб’]: ло[жб’]ина, [жг’]: ва[жг’]ерд
(спец.) (лоток для промывки породы), [шх]: 
А[шх]абад (топон.), [ск]: ви[ск]оза, [ск’]: а[ск’]ет, 
[сх’]: во[сх’]итить.

3. В  к о н ц е  к о р н я зафиксированы соче
тания: [д’б]: сва[д’б]а, [д’б’]: сва[д’б’]е, [тв]: 
бо[тв]а, [т(т’)в’]: бо[т(т’)в’]е, [тф]: бо[тф] (род. п. 
мн. ч.), [дж]: хо[дж]а (почетное звание у мусуль
ман), [тк]: куропа[тк]а, [тк’]: куропа[тк’]и, [т’к]: 
ре[т’к]а, [т’к’]: ре[т’к’]и, [пт]: эвкали[пт], [пт’]: 
ла[пт’]и, [фт]: шри[фт], [фт’]: (о) шри[фт’]е, [вд]: 
пра[вд]а, [вд’]: пра[вд’]е, [пс]: ги[пс], [пс’]: (о) 
ги[пс’]е, [бз]: са[бз]а (сорт изюма), [бз’]: (о) 
са[бз’]е, [пф]: ца[пф]а (спец.), [пф’]: ца[пф’]енный
(спец.), [фк]: ла[фк]а, [фк’]: ла[фк’]и, [пш]: ла[пш]а, 
[фш]: ко[фш], [п〙’]: о[п〙’]ий, [фч]: де[фч]ата
(разг.), [кт]: диале[кт], [кт’]: диале[кт’]ический, [гд]: 
смара[гд]ы, [гд’]: (о) смара[гд’]е, [хч]: ба[хч]а, [кв]: 
бу[кв]а, [кв’]: бу[кв’]енный, [кф]: бу[кф] (род. п. 
мн. ч.), [хв]: (с) ли[хв]ой, [кс]: бо[кс], [кс’]: 
бо[кс’]ёр, [кш]: ри[кш]а, [ст]: же[ст], [с’т’]: (о) 
же[с’т’]е, [зд]: боро[зд]а, [з’д’]: (о) боро[з’д’]е,
[шт]: ко[шт], [шт’]: (о) ко[шт’]е, [жд]: ка[жд]ый, 
[жд’]: награ[жд’]ение, [сп]: о[сп]а, [с(с’)п’]: (об) 
о[с(с’)п’]е, [св]: дре[св]а, [с(с’)в’]: дре[с(с’)в’]яный, 
[зв]: я[зв]а, [з(з’)в’]: я[з(з’)в’]енный, [шв]: по-
до[шв]а, [шв’]: подо[шв’]е, [шф]: подо[шф] (род. п. 
мн. ч.), [ск]: ви[ск] (орфогр. визг), [сх]: па[сх]а, [зг]: 
ви[зг]а, [зг’]: (о) ви[зг’]е , [шк]: ки[шк]а, [шк’]: (о) 
ки[шк’]е, [чт]: по[чт]а, [чт’]: (на) по[чт’]е, [чв]: 
по[чв]а, [чк]: по[чк]а, [чк’]: по[чк’]и.

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [д’б]: хо[д’б]а, [д’б’]: (в) 
хо[д’б’]е, [тв]: бра[тв]а (прост.), [т(т’)в’]: (о) 
бра[т(т’)в’]е (прост.), [тк]: тё[тк]а, [тк’]: (о) 
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тё[тк’]е, [т’к]: дя[т’к]а, [т’к’]: дя[т’к’]и, [пк]: об-
сы[пк]а, [пк’]: (об) обсы[пк’]е, [фк]: да[фк]а, [фк’]: 
(в) да[фк’]е, [п〙’]: ску[п〙’]ик, [пц]: глу[пц]ы, [пч]: 
гре[пч]иха, [фц]: ло[фц]ы, [фч]: взры[фч]атый, [кв]: 
кря[кв]а, [кв’]: (о) кря[кв’]е, [кш]: ква[кш]а, [с’т’]: 
зави[с’т’], [жд]: вра[жд]а, [жд’]: вра[жд’]ебный, 
[жб]: дру[жб]а, [жб’]: (о) дру[жб’]е, [ск]: со[ск]а, 
[ск’]: (о) со[ск’]е, [шк]: вы[шк]а, [шк’]: вы[шк’]и, 
[чк]: (на) бо[чк]у, [чк’]: (о) бо[чк’]е.

5. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
представлены сочетания: [тв]: о[тв]алить, [т(т’)в’]: 
о[т’(т’)в’]есить, [дв]: по[дв]валить, [д(д’)в’]: 
по[д(д)в’]ести, [тф]: о[тф]утболить (прост.), [дж]: 
по[дж]арить, [тк]: о[тк]атить, [тк’]: о[тк’]инуть, 
[тх]: о[тх]аживать, [пт]: о[пт]ачивать, [пт’]: 
о[пт’]ирать, [бд’]: о[бд’]елить, [фт]: [фт]ащить, 
[фт’]: [фт’]иснуть, [вд]: [вд]уть, [вд’]: [вд’]елать, 
[пс]: о[пс]ыпать, [пс’]: о[пс’]идеть (разг.), [бз]: 
о[бз]ывать (разг.), [бз’]: о[бз’]ирать, [фс]: [фс]а-
дить, |фс’]: [фс]елить, [вз]: [вз]аймы, [вз’]ирать, 
[пк]: о[пк]орнать (прост.), [пк’]: о[пк’]идать, [бг]: 
о[бг]ореть, [фк]: [фк]атить, [вг’]: [вг’]ибать(ся), 
[пх]: о[пх]аживать, [пш]: о[пш]ить, [фш]: 
[фш]ить, [п〙’]: о[п〙’]ипать, [пч]: о[пч]истить, 
[фц]: [фц]епиться, [фч]: [фч]итаться, [кв’]: [кв’]ер-
ху, [ст]: [ст]ащить, [с’т’]: [с’т’]емнеть, [зд]: 
[зд]ать, [з’д’]: [з’д’]елать, [сп]: [сп]утать, 
[с(с’)п’]: [с(с’)п’]еться, [зб]: [зб]авить, [з(з’)б’]: 
[з(з’)б’]ить, [св]: [св]алить, [с(с’)в’]: [с(с’)в’]ить, 
[зв]: ра[зв]алить, [з(з’)в’]: ра[з(з’)в’]ить, [сф]: 
ра[сф]уфыриться (прост.), [ск]: [ск]атать, [ск’]: 
[ск’]инуть, [зг]: [зг]ореть, [зг’]: [зг]инуть, [сх]: 
[сх]одить, [сх’]: [сх’]итрить, [сц]: [сц]епить, 
[чш’]: о[чш’]епить.

6. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  с л о ж -
н о с о к р а щ е н н ы х  с л о в зафиксированы со
четания [зб], [жг], [гб’]: Ку[зб]асс, (сл.сокр. 
собств.), кò[жг]алантерея (сл.сокр.), ли[гб’]ез
(сл.сокр.).

7. В  с о с т а в е  с у ф ф и к с о в выступа
ют сочетания: [фш’], [тв], [т(т’)в’], [фк], [фк’], [шк], 
[шк’], [тк], [тк’], [ф〙’], [ст], [с’т’], [ск], [ск’], [чк], 
[чк’], [жд]: наду[фш]ись, жни[тв]о, (о) 
жни[т(т’)в’]е, голодо[фк]а, (о) голодо[фк’]е, бом-
бё[шк]а, (о) бомбё[шк’]е, трещо[тк]а, (на) тре-
що[тк’]е, фрезеро[ф〙’]ик, руси[ст], (о) руси[с’т’]е, 
пророче[ск]ая, пророче[ск’]ий, боля[чк]а, (о) бо-
ля[чк’]е, одна[жд]ы.

8. В  к а ч е с т в е  с у ф ф и к с о в высту
пают сочетания: [фш], [тв], [т(т’)в’], [ск], [ск’], [чк], 
[чк’], [шк], [шк’]: износи[фш]ийся, би[тв]а, (о) 

би[т(т’)в’]е, кон[ск]ая, кон[ск’]ий, тяну[чк]а, (о) 
тяну[чк’]е, кры[шк]а, (о) кры[шк’]е.

9. В  с о с т а в е  п р е ф и к с а выступает 
сочетание [кс]: э̀[кс]чемпион.

§ 64. Некоторые сочетания согласных «шум
ный + шумный» зафиксированы только в одной из 
указанных выше позиций.

В н а ч а л е  к о р н я: [т’ф]: [т’ф]у (только в 
этом слове), [шх’]: [шх’]еры (только в этом корне), 
[жв]: [жв]ала (спец.), [жв]ачка; [цв’]: [цв’]ести, 
[цв’]ет и др. с тем же корнем, [цв’]ирка (фамилия).

В  с е р е д и н е  к о р н я: [кф]: ро[кф]ор, 
[кц]: а[кц]ент, [кх]: ва[кх]аналия, [хк]: де[хк]ан-
ский, [гз]: э[гз]амен.

В  к о н ц е  к о р н я: [чв’]: (на) по[чв’]е, [чф]: 
по[чф], [хв’]: (о) ли[хв’]е (все — только в названных 
корнях).

Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я:
[дг]: о[дг]адать, [тп]: о[тп]угнуть, [тп’]: о[тп’]и-
саться, [тф’]: о[тф’]ильтровать (только с этим 
корнем), [тш]: о[тш]ить, [пх’]: о[пх’]итрить
(разг.), [ш’ч]: ра[ш’ч]истить, [ш’ш’]: ра[ш’ш’]и-
тать, [бв]: о[бв]ал, [бв’]: о[бв’]ести, [бд]:
о[бд]ать, [вг]: [вг]онять, [вб]: [вб]ок, [вб]ухать
(прост.), [в(в’)б’]: [в(в’)б’]ить. Следующие сочета
ния зафиксированы в ограниченном числе случаев: 
[тф’] см. выше, [вг] в [вг]онять, [вг]орячах (разг.), 
[вг]устую (прост.); [вб] в [вб]ок, [вб]ухать (прост.); 
[в(в’)б’] в [в(в’)б]ежать, [в(в’)б’]ить, [в(в’)б’]и-
рать.

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а: 
[с’к]: аво[с’к]а, [с’к’]: (в) аво[с’к’]е, [цк]: не-
ме[цк]ая, [цк’]: неме[цк’]ий, [шц]: хлебопа[шц]ы, 
[чц]: дребото[чц]ы, [з’б]: про[з’б]а. Следующие со
четания зафиксированы в ограниченном числе слу
чаев: [шц] в формах сущ. землепашец, конькобе-
жец, пражец, хлебопашец и некот. др.; [чц] в фор
мах сущ. древоточец, [з’б] в словах голо[з’б]а (ор
фогр. голосьба (обрядный плач по покойнику)), 
ко[з’б]а, про[з’б]а, ре[з’б]а.

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  ф л е к с и и:
[п’т’]; [ф’т’] (примеры см. в § 62).

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  п о с т ф и к с а: 
[ф’с’]: сла[ф’с’]я (от славиться).

Двучленные сочетания согласных
«шумный + сонорный»

§ 65. Фонетическая система русского языка до
пускает сочетания любого твердого шумного с лю
бым сонорным, кроме [j], [л’], [м’], [н’] (о сочетаниях 
шумных с этими сонорными, а также с [м] см. § 60).
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Сочетание [к’j], не имеющее запретов с точки 
зрения фонетической системы, весьма редко: оно 
зафиксировано в собств. имени иноязычного проис
хождения Лу[к’j]ян, в заимств. сущ. [к’j]ят, (денеж
ная единица в Бирме), [к’j]янти, (кушанье). Сочета
ние [х’j] представлено в иноязычном топониме 
[х’j]юстон (см. § 33); сочетание [г’j] не зафиксиро
вано.

§ 66. В русском языке существуют следующие 
сочетания «шумный + сонорный»: [тн]: му[тн]ый, 
[дн]: [дн]о, [т’н’]: му[т’н’]еть, [д(д’)н’]: [д(д’)н’]и, 
[тм]: ва[тм]ан, [дм]: у[дм]урты, [т’м]: [т’м]а, [д’м]: 
ве[д’м]а, [т’м’]: [т’м’]е, [д’м’]: ве[д’м’]е, [тр]: 
[тр]ойка, [др]: [др]ама, [тр’]: [тр’]ёшь, [др’]: 
[др’]ёма, [тл]: о[тл]омить, [дл]: по[дл]ый, [т(т’)л’]: 
о[т(т’)л’]ить, [д(д’)л’]: [д(д’)л’]ина (в сочетаниях 
[дн], [тн], [д’н’], [т’н’], [дл], [тл], [д(л’)л’], [т(т’)л’], 
а также [пм], [бм], [б(б’)м’] согласные звуки более 
тесно связаны между собой, чем согласные в других 
сочетаниях, так как они образуют единую для двух 
согласных артикуляцию с одним затвором в начале 
артикуляции и с одним размыканием в конце арти
куляции), [т’j]: лохмо[т’j]я, [д’j]: ба[д’j]я, [с’j]: по-
ле[с’j]е, [з’j]: вя[з’j]ю; [пн]: [пн]уть, [бн]: 
хле[бн]уть, [пн’]: [пн’]ёт, [бн’]: хле[бн’]ёт, [фн]: 
шка[фн]ый, [фн’]: штра[фн’]ик, [вн]: [вн]утри, 
[вн’]: [вн’]икнуть, [пм]: нэ[пм]ан, [бм]: о[бм]ануть, 
[б(б’)м’]: о[б(б’)м’]енять, [фм]: ри[фм]а, [вм]: 
[вм]азать, [ф(ф’)м’]: (о) ри[ф(ф’)м’]е, [в(в’)м’]: 
[в(в’)м’]есте, [пр]: [пр]уд, [бр]: [бр]одить, [пр]: 
[пр’]ясть, [бр’]: [бр’]ести, [фр]: [фр]укты, [вр]: 
[вр]ать, [фр’]: [фр’]икадельки, [вр’]: [вр’]ед, [пл]: 
[пл]отный, [бл]: [бл]аго, [пл’]: [пл’]ести, [бл’]: 
[бл’]едный, [фл]: [фл]от, [вл]: [вл]ожить, [фл’]: 
[фл’]игель, [вл’]: [вл’]ить; [п’j]: [п’j]яный, [б’j]: 
[б’j]ю, [ф’j]: [ф’j]орд, [в’j]: [в’j]юга; [кн]: [кн]ут, 
[гн]: [гн]уть, [кн’]: [кн’]ига, [гн’]: [гн’]ить, [хн]: 
[хн]ыкать, [хн’]: (о) [хн’]е, [кл]: [кл]ад, [гл]: 
[гл]адить, [кл’]: [кл’]ей, [гл’]: [гл’]ядеть, [хл]: 
[хл]ынуть, [хл’]: [хл’]еб, [км]: то[км]о (стар.), [гм]: 
фле[гм]а, [км’]: а[км’]еист (спец.), [гм’]: пи[гм’]ей, 
[хм]: [хм]урый, [хм’]: [хм’]ель, [кр]: [кр]уг, [гр]: 
[гр]удь, [кр’]: [кр’]иво, [гр’]: [гр’]ести, [хр]: 
[хр]уст, [хр’]: [хр’]ип; [сн]: [сн]оп, [зн]: [зн]ать, 
[с(с’)н’]: [с(с’)н’]ег, [з(з’)н’]: во[з(з’)н’]я, [шн]: 
то[шн]ота, [жн]: мо[жн]о, [шн’]: то[шн’]ить, 
[жн’]: [жн’]ейка, [〙’н]: мо[〙’н]ый, [〙’н’]: 
мо[〙’н’]ее, [сл]: [сл]ава, [зл]: [зл]ой, [с(с’)л’]: 
[с(с’)л’]ить, [з(з’)л’]: [з(з’)л’]ить, [шл]: по[шл]ый, 
[жл]: [жл]об (прост.), [шл’]: [шл’]ёпать, [жл’]: 
ве[жл’]ивый, [ср]: [ср]азу, [зр]: [зр]ачок, [ср’]: 
[ср’]еда, [зр’]: [зр’]елый, [см]: [см]отр, [зм]: 

и[зм]орось, [с’м]: во[с’м]ой, [з’м]: во[з’м]у, [с’м’]: 
во[с’м’]и, [з’м’]: во[з’м’]и, [шр]: [шр]ам, [жр]: 
[жр]ать (прост.), [шр’]: [шр’]ифт, [жр’]: [жр’]ебий, 
[шм]: [шм]ыгать (разг.), [жм]: [жм]урки, [шм’]: 
[шм’]ель, [жм’]: [жм’]ёт, [〙’р’]: поо[〙’р’]ять; [цн]: 
ба[цн]уть (прост.), [цн’]: ба[цн’]и (прост.), [чн]: 
то[чн]о, [чн’]: то[чн’]ее, [чл’]: [чл’]ен, [цм]: 
бо[цм]ан, [цм’]: на[цм’]ен, (устар.), [чм]: [чм]окать, 
[чм’]: я[чм’]ень; [чр’]: [чр’]езвычайно, [чj]: [чj]я, 
[шj]: [шj]ю, [жj]: дро[жj]ю, [〙’j]: ве[〙’j]ю.

§ 67. Сочетания согласных «шумный + сонор
ный» в их отношении к морфемной структуре сло
воформ представлены следующим образом (здесь 
рассматриваются сочетания, зафиксированные не 
менее чем в двух позициях).

1. В  н а ч а л е  к о р н я  представлены сле
дующие сочетания «шумный + сонорный»: [дн]: 
[дн]о, [д(д’)н’]: [д(д’)н’]евной, [т’м]: [т’м]а, [т’м’]: 
[т’м’]е, [д(д’)м’]: [д(д’)м’]итрий, [тр]: [тр]ойка, 
[тр’]: [тр’]ижды, [др]: [др]уг, [др’]: [др’]евесина, 
[тл]: до[тл]а, [т(т’)л’]: [т(т’)л’]я, [д(д’)л’]: 
[д(д’)л’]ина, [д’j]: [д’j]явол, [пн]: [пн]уть, [пн’]: 
[пн’]и, [вн]: [вн]ук, [вн’]: [вн’]ешний, [в(в’)м’]: 
[в(в’)м’]есте, [пр]: [пр]аво, [пр’]: [пр’]ель, [бр]: 
[бр]авый, [бр’]: [бр’]ед, [фр]: [фр]аза, [фр’]: 
[фр’]еска, [вр]: [вр]ать (разг.), [вр’]: [вр’]ед, [пл]: 
[пл]ов, [пл’]: [пл’]ен, [бл]: [бл]аго, [бл’]: [бл’]еск, 
[фл]: [фл]аг, [фл’]: [фл’]игель, [вл]: [вл]ага, [вл’]: 
[вл’]ечение, [п’j]: [п’j]ю, [б’j]: [б’j]ю, [ф’j]: [ф’j]орд, 
[в’j]: [в’j]юн, [кн]: [кн]ут, [кн’]: [кн’]ига, [гн]: 
[гн]ать, [гн’]: [гн’]ёт, [хн]: [хн]а, [хн’]: [хн’]е, [кл]: 
[кл]ад, [кл’]: [кл’]евать, [гл]: [гл]ава, [гл’]: 
[гл’]ядеть, [хл]: [хл]опец, [хл’]: [хл’]еб, [км’]: 
[км’]ит (фамилия), [хм]: [хм]ыкнуть (разг.), [хм’]: 
[хм’]ель, [кр]: [кр]ай, [кр’]: [кр’]ест, [гр]: [гр]ань, 
[гр’]: [гр’]ива, [хр]: [хр]ам, [хр’]: [хр’]ен, [сн]: 
[сн]оп, [с(с’)н’]: [с(с’)н’]ег, [зн]: [зн]ать, [шн]: 
[шн]ур, [шн’]: [шн’]ицель, [жн]: [жн]у, [жн’]: 
[жн’]ейка, [сл]: [сл]ава, [с(с’)л’]: [с(с’)л’]ива, [зл]: 
[зл]ой, [з(з’)л’]: [з(з’)л’]ить, [шл]: [шл]ак, [шл’]: 
[шл’]ёпать, [ср]: [ср]ам, [ср’]: [ср’]еда, [зр]: 
[зр]азы, [зр’]: [зр’]ение, [см]: [см]отр, [с(с’)м’]: 
[с(с’)м’]елый, [з(з’)м’]: [з(з’)м’]ей, [шм]: 
[шм]ыгать, [шм’]: [шм’]ель, [жм]: [жм]уриться, 
[жм’]: [жм’]и, [чл’]: [чл’]ен, [чj]: [чj]я, [шj]: [шj]ю.

Следующие сочетания представлены в позиции 
начала корня в ограниченном числе случаев: [дн] в 
слове [дн]о и в сложениях с этим корнем 
([дн]òуглубительный); [д(д’)н’] в [д(д’)н’]я, 
[д(д’)н’]ю...., (на) [д(д’)н’]е, [д(д’)н’]ище, 
[д(д’)н’]евальный, [д(д)’н’]евать, [д(д’)н’]евной, 
[д(д’)н’]ём, [д(д’)н’]есь (устар.); [т’м] в [т’м]а; 
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[т(т’)м’] в [т(т’)м’]ин, [т’м’] в предл. п. сущ. тьма: 
(во) [т’м’]е; [д(д’)м’] в собств. имени [д(д’)м]итрий; 
[тл] в наречии до[тл]а; [т(т’)л’] в [т(т’)л’]ен (устар.), 
[т(т)л’]етворный (книжн.), [т(т’)л’]еть, [т(т’)л’]я; 
[д(д’)л’] в словах с корнем д[л’] ([д(д’)л’]ина, 
[д(д’)л’]иться) и в предлоге [д(д’)л’]я; [д’j] в 
[д’j]явол, [д’j]як, [д’j]якон, [д’j]ячок; [пн] в [пн]уть; 
[пн’] в формах того же глагола ([пн’]ёшь, 
[пн’]ёт...), в формах слова пень ([пн’]я, [пн’]и), в 
[пн’]истый, заимств. [пн’]евматика, [пн’]евмония; 
[в(в’)м’] в наречии [в(в’)м’]есте и в предлоге 
[в(в’)м’]есто; [вл’] в [вл’]ечь, [вл’]иять; [б’j] в 
формах глагола бить ([б’j]ю, [б’j]ёшь...) и в за
имств. [б’j]еф (спец.); [ф’j] в заимств. [ф’j]орд и в 
междометии [ф’j]ю; [в’j] в формах глагола вить
([в’j]ю, [в’j]ёшь...), в [в’j]юга, [в’j]юк, [в’j]юн, 
[в’j]юрок (птица), [в’j]юшка; [кн] в [кн]опка, [кн]ут, 
в заимств. [кн]астер (сорт курительного табака), 
[кн]ели (кулинарн.); [кн’] в [кн’]ига, [кн’]язь, 
[кн’]ехты (парные тумбы на палубе), [кн’]иксен, 
[кн’]ица (судостр.); [хм] в [хм]урый, [хм]ыкать
(разг.); [хм’] в [хм’]ель; [хн] в заимств. [хн]а, в сло
ве хны (во фразеологизме хоть бы хны, прост.), 
[хн]ыкать; [шн] в [шн]ур, [шн]уровать, [шн]ырить, 
[шн]ырять разг.); [шн’] в заимств. [шн’]ицель; [жн] 
в формах глагола жать ([жн]у, [жн]ут); [жн’] в 
формах глагола жать ([жн’]ёшь, [жн’]ёт...) и в др. 
словах того же корня ([жн’]ец, по[жн’]я, [жн’]ивьё), 
[шм’] в [шм’]ель, [шм]якнуть(ся) (прост.); [жм] в 
формах глагола жать ([жм]у, [жм]ут), в [жм]ак
(название жмыхов), [жм]от (прост.), [жм]ых, 
[жм]урить(ся), [жм]урки; [жм’] в формах глагола 
жать ([жм’]ёшь, [жм’]ёт...), [жм’]инда (сорное 
растение); [чл’] в [чл’]ен; [чj] в падежных формах 
местоименного прил. чей ([чj]я, [чj]его, [чj]и); [шj] в 
формах глагола шить ([шj]ю, [шj]ёшь...).

Сочетания [тм], [дм], [дл], [цн], [цн’], [км’], [гм] 
в начале корня редки. Они зафиксированы в основ
ном в редких собств. именах (фамилиях, топони
мах) и просторечных словах: [тм]утаракань (то
пон.), [дм]оховский (фамилия), [дл]ань (высок. 
стар.), [цн]а (назв. реки), (на) [цн’]е (то же), [км’]ит
(фамилия), [гм]ыря (фамилия), [гм]ыкнуть (прост.).

В начале корня не представлены сочетания: 
[тн], [т’н’], [т’j], [с’j], [з’j], [бн], [бн’], [бм(м’)], [фм], 
[ф(ф’)м’], [вм], [км], [з(з’)н’], [зм], [жj].

2. В  с е р е д и н е  к о р н я  представлены 
сочетания (некоторые из них — только в заимств. 
собств. именах или в топонимах): [фм]: Го[фм]ан
(фамилия), [дм]: А[дм]они (фамилия), [фн]: 
Па[фн]утий (имя), [фн’]: Да[фн’]ис (мифол.); [тн]: 
вье[тн]амцы, [тм]: ва[тм]ан, [д(д’)м’]: а[д(д’)м’]и-

рал, [тр]: ба[тр]ак, [тр’]: а[тр’]ибут, [др]: по[др]а-
жать, [др’]: я[др’]ица, [тл]: а[тл]ас, [т(т’)л’]: 
а[т(т’)л’]етика, [пн]: ги[пн]оз, [вн]: е[вн]ух, [бм]: 
о[бм]ан, [ф(ф’)м’]: ари[ф(ф’)м’]етика, [пр]: ка-
[пр]ал, [пр’]: а[пр’]ель, [бр]: безо[бр]азие, [бр’]: 
а[бр’]икос, [фр]: герма[фр]одит, [фр’]: а[фр’]и-
канец, [вр]: а[вр]ал, [пл]: а[пл]одировать, [пл’]: 
апо[пл’]ексия, [бл]: со[бл]азн, [бл’]: о[бл’]ик, [фл’]: 
каму[фл’]яж, [ф’j]: са[ф’j]ян, [кн]: бло[кн]от, [гн]: 
диа[гн]оз, [кл]: ба[кл]уши, [кл’]: у[кл’]ейка (рыба), 
[гл]: тро[гл]одит (спец.), [гл’]: не[гл’]иже, [хл]: 
ва[хл]ак (прост. устар.), [км]: А[км]олинск (топон.), 
[км’]: а[км’]еист, [гм’]: пи[гм’]ей, [хм]: у[хм]ы-
ляться (разг.), [хм’]: ва[хм’]истр, [кр]: а[кр]обат, 
[кр’]: а[кр’]иды, [гр]: ва[гр]анка, [гр’]: вине[гр’]ет, 
[хр]: ба[хр]ома, [зн]: би[зн]ес, [шн]: ка[шн]е, [сл]: 
у[сл]овие, [с(с’)л’]: бра[с(с’)л’]ет, [шл]: ба[шл]ык, 
[зр]: во[зр]аст, [см]: ко[см]ос, [с(с’)м’]: ко[с(с’)м’]е-
тика, [зм]: ро[зм]арин, [з(з’)м’]: бе[з(з’)м’]ен, [шм]: 
ко[шм]ар, [шм’]: бе[шм’]ет.

3. В  к о н ц е  к о р н я представлены соче
тания «шумный + сонорный»: [тн]: поло[тн]о, [т’н’]: 
поло[т’н’]яный, [дн]: ехи[дн]а, [д’н’]: ехи[д’н’]е, 
[тм]: ри[тм], [т(т’)м’]: (в) ри[т(т’)м’]е, [д’м’]: (о) 
ве[д’м’]е, [тр]: ли[тр]а, [тр’]: (о) ли[тр’]е, [др]: 
вы[др]а, [др’]: (о) вы[др’]е, [тл]: ве[тл]а, [т(т’)л’]: 
пе[т(т’)л’]я, [дл]: по[дл]ый, [д(д’)л’]: по[д(д’)л’]ень-
кий, [т’j]: ку[т’j]я, [д’j]: ба[д’j]я, [с’j]: коло[с’j]я, 
[з’j]: дру[з’j]я, [пн]: ко[пн]а, [пн’]: (в) ко[пн’]е, [бн]: 
бу[бн]а, [бн’]: (о) бу[бн’]е, [вн]: гри[вн]а, [вн’]: (о) 
гри[вн’]е, [фм]: ри[фм]а, [ф(ф’)м’]: (о) ри[ф(ф’)м’]е, 
[вм]: тра[вм]а, [в(в’)м’]: тра[в(в’)м’]ировать, [пр]: 
ко[пр]а, [пр’]: (о) ко[пр’]е, [бр]: ко[бр]а, [бр’]: (о) 
ко[бр’]е, [фр]: ци[фр]а, [фр’]: (в) ци[фр]е, [вр]: 
ко[вр]а, [вр’]: (на) ко[вр’]е, [пл]: ду[пл]о, [пл’]: 
ду[пл’]янка, [бл]: бо[бл]а, [бл’]: (о) во[бл’]е, [фл’]: 
гра[фл’]ение, [вл’]: ло[вл’]ю, [п’j]: хло[п’j]я, [б’j]: 
воро[б’j]я, [ф’j]: ску[ф’j]я (церк. устар.), [в’j]: со-
ло[в’j]я, [кн]: толо[кн]о, [кн’]: толо[кн’]янка, [хн’]: 
ку[хн’]я, [кл]: свё[кл]а, [кл’]: па[кл’]я, [гл]: и[гл]а, 
[гл’]: (об) и[гл’]е, [хл’]: ро[хл’]я, [гм]: фле[гм]а, 
[гм’]: (о) фле[гм’]е, [хм]: ло[хм]ы, [хм’]: (о) 
дра[хм’]е, [кр]: и[кр]а, [кр’]: (об) и[кр’]е, [гр]: 
и[гр]а, [гр’]: и[гр’]ивый, [хр]: о[хр]а, [хр’]: о[хр’]и-
стый, [сн]: со[сн]а, [с(с’)н’]: (о) со[с(с’)н’]е, [зн]: 
ка[зн]а, [з(з’)н’]: (о) ка[з(з’)н’]е, [шн’]: чере[шн’]я, 
[жн]: ро[жн]а (от рожон), [жн’]: по[жн’]я, [сл]: 
су[сл]о, [с(с’)л’]: (о) су[с(с’)л]е, [зл]: у[зл]а, [з(з’)л’]: 
(об) у[з(з’)л’]е, [см]: ко[см]ы, [с(с’)м’]: (о) 
ба[с(с’)м’]е (от басма (печать с изображением ор
дынского хана)), [зм]: при[зм]а, [з(з’)м’]: (о) 
при[з(з’)м’]е, [шм]: я[шм]а, [шм’]: (о) я[шм’]е, [жм]: 
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пи[жм]а (растение), [жм’]: (о) пи[жм’]е, [чн]: 
то[чн]о, [чн’]: то[чн]ее.

Многие сочетания «шумный + сонорный» пред
ставлены в позиции конца корня в ограниченном 
числе случаев: [тл] в формах сущ. котел (ко[тл]а, 
ко[тл]у...), дятел (дя[тл]а, дя[тл]у...), в па[тл]ы, 
ве[тл]а, ти[тл]о; [т(т’)л’] в пе[т(т’)л’]я и в формах 
слов котел, дятел, ветла, титло (о ко[т(т’)л’]е, о
дя[т(т’)л’]е, о ве[т(т’)л’]е, о ти[т(т’)л’]е); [дл] в 
зая[дл]ый (разг.), по[дл]ый, пови[дл]о, бы[дл]о
(прост.), ку[дл]атый (прост.); [д(д’)л’] в 
по[д(д’)л’]енький, по[д(д’)л’]ее, формах предл. п. 
ед. ч. (о) пови[д(д’)л’]е, бы[д(д’)л’]е (прост.); [д’j] в 
сущ. ба[д’j]я, ла[д’j]я; [с’j] в формах мн. ч. сущ. 
брус (бру[с’j]я, бру[с’j]ев...), колос (коло[с’j]я, ко-
ло[с’j]ев...); [з’j] в формах мн. ч. сущ. князь, полоз и 
друг (кня[з’j]я, кня[з’j]ям..., поло[з’j]я, поло[з’j]ям..., 
дру[з’j]я, дру[з’j]ям....); [пн] в кру[пн]ый, вне-
за[пн]ый, ко[пн]а; [пн’] в ко[пн’]ить, кру[пн’]ее, (о) 
ко[пн’]е; [бн] в спосо[бн]ый, в формах сущ. бубен
(бу[бн]а, бу[бн]у, бу[бн]ом, бу[бн]ы, бу[бн]ов, 
бу[бн]ам, бу[бн]ами, (о) бу[бн]ах; [бн’] в формах 
спосо[бн’]ее, (о) бу[бн’]е; [вн] в гри[вн]а и заимств. 
фа[вн]; [вн’] в формах тех же слов: гри[вн’]е, (о) 
фа[вн’]е; [фм] в заимств. ри[фм]а и логари[фм]; 
[ф(ф’)м’] в формах тех же слов: ри[ф(ф’)м’]е, (о) ло-
гари[ф(ф’)м’]е и логари[ф(ф’)м’]ический, лога-
ри[ф(ф’)м’]ировать; [вм] в тра[вм]а; [в(в’)м’] в 
формах того же слова (тра[в(в’)м’]е), в 
тра[в(в’)м’]ировать; [пр] в формах сущ. копёр
(спец.) (ко[пр]а), ко[пр]овый, ко[пр]а (высушенное 
ядро ореха кокосовой пальмы), ле[пр]а (мед.) (про
каза) и ле[пр]озорий; [пр’] в формах сущ. копёр, 
копра, лепра (о ко[пр’]е, ле[пр’]е); [фр] в ци[фр]а, 
ши[фр], го[фр] (техн.), ко[фр] (сундук с нескольки
ми отделениями); (устар.) (закрытый каменный ход в 
крепостном рву); [фр’] в формах тех же слов: (о) 
ци[фр’]е, ши[фр’]е, го[фр’]е, ко[фр’]е; [пл] в 
ду[пл]о, и со[пл]о (спец.); [пл’] в формах тех же 
слов (о) ду[пл’]е, (о) со[пл’]е, в ду[пл’]истый, 
ду[пл’]янка, со[пл]и (прост.); [бл] в во[бл]а; [бл’] в 
формах сущ. вобла (во[бл’]е), в сущ. с основой на 
[бл’] (дирижа[бл’], кора[бл’], ру[бл’]), в формах 
сущ. стебель (сте[бл’]я) и др. словах того же корня 
(сте[бл’]истый, сте[бл’]еплод), в ме[бл’]ировать, 
ско[бл’]ить, в глаголах на ять (влю[бл’]яться) и в 
формах 1 л. ед. ч. наст. вр. и страд. прич. прош. вр. 
глаголов на ить (дробить: дро[бл’]ю, 
дро[бл’]енный); [фл’] в формах 1 л. ед. ч. наст. вр. и 
страдат. прич. прош. вр. глаголов графить, потра-
фить (прост.), дрейфить (прост.) и рифить (спец.), 
в словах потра[фл’]ять (прост.), ри[фл’]ёный, 

гра[фл’]ёный, ва[фл’]я, ту[фл’]я; [п’j] в ко[п’j]ё, 
хло[п’j]я, в формах слова струп (стру[п’j]я, 
стру[п’j]ев...); [кн] в о[кн]о, воло[кн]о, су[кн]о, то-
ло[кн]о; [кн’] в формах тех же слов: (об) о[кн’]е, во-
ло[кн’]е, cу[кн’]е, толо[кн’]е; [хн’] в ку[хн’]я и в 
формах слова чухна (устар. и прост.): чу[хн’]е; [кл] в 
ку[кл]а, свё[кл]а, сте[кл]о, ци[кл]; [хл’] в ро[хл’]я
(разг.); [гм] в заимств.: диафра[гм]а, ма[гм]а, син-
та[гм]а, фле[гм]а (все — спец.); [хм] в ло[хм]ы
(прост.) и в заимств. дра[хм]а; [хр] в о[хр]а; [хр’] в 
формах того же слова: о[хр’]е и в о[хр’]истый; [зн] 
в ка[зн]а и три[зн]а; [з(з’)н’] в формах тех же слов: 
ка[з(з’)н’]е, три[з(з’)н’]е, в словах ка[з(з’)н’], 
ро(з(з’)н’], ку[з(з’)н’]ица, ку[з(з’)н’]ец; [шн] в 
мо[шн]а (устар. и прост.); [шн’] в формах того же 
слова: мо[шн’]е и в ба[шн’]я, ви[шн’]я, кле[шн’]я, 
пе[шн]я, чере[шн’]я; [жн] в форме ро[жн]а (от ро-
жон, стар.); [жн’] в тамо[жн’]я; [сл] в ве[сл]о, ко-
ромы[сл]о, кре[сл]о, ма[сл]о, реме[сл]о, ру[сл]о, 
смы[сл], су[сл]о, чи[сл]о, чре[сл]а (устар.); в формах 
сущ. мосол (прост.) (большая кость), осёл (мо[сл]а, 
о[сл]а), а также сущ. с компонентом мысел (про-
мы[сл]а, вымы[сл]а) и в прост. мо[сл]ак, мо[сл]ас-
тый; [зл] в формах сущ. козёл, узел (ко[зл]а, у[зл]а) 
и в словах с теми же корнями (ко[зл]овый, 
у[зл]овой), в словах же[зл], ко[зл]ы; [з(з’)л’] в фор
мах предл. п. ед. ч. сущ. козёл, узел (о (об) 
ко[з(з’)л’]е, у[з(з’)л’]е) и в словах с теми же корня
ми (ко[з(з’)л’]ятки, у[з(з’)л’]истый); [см] в ба[см]а
и ко[см]ы; [с(с’)м’] в формах слова басма: 
ба[с(с’)м’]е; [шм] в ко[шм]а, я[шм]а; [шм’] в фор
мах тех же слов: (о) ко[шм’]е, я[шм’]е; [жм] в 
пи[жм]а (растение), фи[жм]ы; [жм’] в формах слова 
пижма: (о) пи[жм’]е.

Некоторые сочетания в позиции конца корня 
зафиксированы только в редких заимств. собств. 
именах, в топонимах, в областных и просторечных 
словах: [т’м]: То[т’м]а (топон.), [км]: са[км]а (обл.) 
(след, тропинка), [км’]: (о) са[км’]е, [фн]: Да[фн]а
(собств. мифол.), [фн’]: (о) Да[фн’]е, [шл]: ша[шл]а
(сорт винограда), [шл’]: (о) ша[шл’]е, [хн]: чу[хн]а
(устар.).

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [тн]: ме[тн]уть, [т’н’]: 
ме[т’н’]и, [дн]: мо[дн]ый, [д’н’]: мо[д’н’]ица, 
[д(д’)л’]: уро[д(д’)л’]ивый, [т’j]: ребя[т’j]ё (прост.), 
[д’j]: безво[д’j]е, [с’j]: безле[с’j]е, [з’j]: ко[з’j]е, [пн]: 
то[пн]уть, [пн’]: то[пн’]и, [бн]: хле[бн]уть, [бн’]: 
хле[бн’]и, [вн]: зе[вн]уть, [вн’]: зе[вн’]и, [п’j]: 
ще[п’j]ё (собир. прост.), [б’j]: ду[б’j]ё (собир.), [в’j]: 
коро[в’j]е, [кн]: сту[кн]уть, [кн’]: сту[кн’]и, [гн]: 
пу[гн]уть, [гн’]: ру[гн’]я (прост.), [хн]: вздо[хн]уть, 
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[хн’]: вздо[хн’]и, [хл]: ту[хл]ый, [хл’]: ту[хл’]ее, 
[сн]: пле[сн]уть, [с(с’)н’]: пле[с(с’)н’]и, [зн]: 
бры[зн]уть, [з(з’)н’]: во[з(з’)н’]я, [шн]: було[шн]ая, 
[шн’]: скворе[шн’]я, [жн]: лы[жн]ый, [жн’]: 
лы[жн’]я, [з(з’)л’]: боя[з(з’)л’]ивый, [шл]: [шл]а, 
[шл’]: [шл’]и (форма глагола идти), [шм’]: ки[шм’]я
(кишеть, разг.), [жм’]: ле[жм’]я (лежать, разг.), 
[цн]: ба[цн]уть (прост.), [цн’]: ба[цн’]и (прост.), 
[чн]: ка[чн]уть, [чн’]: ка[чн’]и, [чл’]: вор[чл’]ивый, 
[чj]: пти[чj]я, [шj]: зати[шj]е, [жj]: многосне[жj]е.

5. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
представлены сочетания: [тн]: о[тн]осить, [т(т’)н’]: 
о[т(т’)н’]ести, [дн]: по[дн]осить, [д(д’)н]: 
по[д(д’)н’]ести, [тм]: о[тм]ахнуться, [тм’]: о[тм’]-
менить, [дм]: по[дм]анить, [дм’]: по[дм’]игнуть, 
[тр]: о[тр]убить, [тр’]: о[тр’]езать, [др]: по[др]а-
ботать, [др’]: по[др’]езать, [тл]: о[тл]ожить, 
[т(т’)л’]: о[т(т’)л’]ететь, [дл]: по[дл]ожить, 
[д(д’)л’]: по[д(д’)л’]езть, [т(т’)j]: о[т(т’)j]ехать, 
[д(д’)j]: по[д(д’)j]езд, [с(с’)j]: [с(с’)j]есть, [з(з’)j]: 
ра[з(з’)j]ехаться, [бн]: о[бн]ажить, [бн’]: 
о[бн’]ести, [вн]: [вн]осить, [вн’]: [вн’]ести, [бм]: 
о[бм]азать, [б(б’)м’]: о[б(б’)м’]ерить, [вм]: [вм]а-
зать, [в(в’)м’]: [в(в’)м’]естить, [вр]: [вр]асти, 
[вр’]: [вр’]езать, [бл]: о[бл]ожить, [бл’]: о[бл’]ечь, 
[вл]: [вл]ожить, [вл’]: [вл’]ить, [б(б’)j]: 
о[б(б’)j]есться, [в(в’)j]: [в(в’)j]езд, [кн’]: [кн’]изу, 
[сн]: [сн]осить, [с(с’)н’]: [с(с’)н’]ести, [зн]: ра[зн]о-
сить, [з(з’)н’]: ра[з(з’)н’]ести, [сл]: [сл]ожить, 
[с(с’)л’]: [с(с’)л’]ить, [зл]: ра[зл]ожить, [з(з’)л’]: 
ра[з(з’)л’]ить, [ср]: [ср]аботаться, [ср’]: [ср’]е-
зать, [зр]: ра[зр]аботать, [зр’]: ра[зр’]езать, [см]: 
[см]астерить, [с(с’)м’]: [с(с’)м’]ерить, [зм]: 
ра[зм]ахнуться, [з(з’)м’]: и[з(з’)м’]ерить.

6. Н а  с т ы к е  к о р н я  (о с н о в ы)  и  
ф л е к с и и в тв. п. ед. ч. сущ. III скл. (дробь, 
рожь, тетрадь и т. п.) представлены сочетания: 
[п’j]: це[п’j]ю, [б’j]: дро[б’j]ю, [ф’j]: вер[ф’j]ю, [в’j]: 
любо[в’j]ю, [т’j]: се[т’j]ю, [д’j]: тетра[д’j]ю, [с’j]: 
запи[с’j]ю, [з’j]: ма[з’j]ю, [л’j]: да[л’j]ю, [м’j]: 
ози[м’j]ю, [р’j]: га[р’j]ю, [н’j]: осе[н’j]ю, [чj]: 
ди[чj]ю, [жj]: дро[жj]ю, [шj]: бро[шj]ю, [〙’j]: 
ве[〙’j]ю. Сочетания [т’j], [м’j] — также в тв. п. чис
лительных (пя[т’j]ю, се[м’j]ю).

7. В  с о с т а в е  с у ф ф и к с о в выступа
ют сочетания: [тл’], [т’j], [тн’], [шн’], [зм], [з(з’)м’], 
[с(с’)м’], [бн], [бн’], [вн], [вн’], [зн], [з(з’)н’], [чн]: 
поня[тл’]ивый, мелко[т’j]ё, лягуша[тн]ик, се-
ми[шн’]ик (прост. устар., название монеты), комму-
ни[зм], (о) коммуни[з(з’)м’]е, спорт[с(с’)м’]ен, мо-
ле[бн]а, (о) моле[бн’]е, царе[вн]а, (о) царе[вн’]е, 
тифо[зн]ый, боле[з(з’)н’], сцени[чн]ый.

8. В  к а ч е с т в е  с у ф ф и к с о в высту
пают сочетания: [т’j], [с(с’)н’], [шн’], [з(з’)н’]: 
пи[т’j]ё, пе[с(с’)н’]я, вне[шн’]ий, жи[з(з’)н’].

§ 68. Следующие сочетания зафиксированы 
лишь в одной позиции. В  н а ч а л е  к о р н я: 
[фл]: [фл]от, [шр]: [шр]ам, [шр’]: [шр’]ифт, [чм]: 
[чм]окнуть (разг.), [чр’]: [чр’]еда (устар.), [жр]: 
[жр]ать (прост.), [жр’]: [жр’е]бий. В  с е р е д и 
н е  к о р н я  и л и  н а  с т ы к е  к о м п о 
н е н т о в в сложносокращенных словах: [цм’]: 
на[цм’]ен (сл.сокр.), [чм’]: я[чм’]ень, [км]: 
ла[км]ус. В  к о н ц е  к о р н я: [с’м]: во[с’м]ой, 
[з’м]: во[з’м]у, [д’м]: ве[д’м]а, [〙’р’]: изо[〙’р’]ение.
Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а: [фн]: 
штра[фн]ой, [фн’]: штра[фн’]ик, [пм]: нэ[пм]ан, 
[цм]: ло[цм]ан.

Двучленные сочетания согласных
«сонорный + шумный»

§ 69. В пределах знаменательного слова не до
пускаются сочетания [н’т], [р’т], [м’т], [м’к], воз
можные только на стыке знаменательного и слу
жебного слова: [н’т]: ко[н’ㆃт]о, [р’т]: ко[р’ ㆃт]о, 
[м’т]: восе[м’ ㆃт]о, [м’к]: познако[м’ ㆃк]а. В пределах 
знаменательного слова возможны только [нт]: 
ко[нт]ора, [рт]: ко[рт], [мт]: экспро[мт], [мк]: 
кро[мк]а. Недопустимы также следующие сочета
ния: [н’з], [н’с], [н’в], [н’ф], [м’д], [р’в], [м’с], [м’з], 
[м’ш], [н’ц], [р’ш], [р’ж], [р’ц], [м’ц], [н’х], [р’х], 
[м’г], [м’х] (возможны только [нз], [нс], [нв], [нф], 
[мд], [рв], [мс], [мз], [мш], [нц], [рш], [рж], [рц], 
[мц], [нх], [рх], [мг], [мх]); [р’д], [р’д’], [р’ф], [р’ф’], 
[р’в], [р’в’], [м’д], [м’д’], [м’з’], [м’〙’], [р’〙’], [м’ч], 
[н’х’], [р’х’], [м’к’], [м’г’], [м’х’] (возможны только 
[рд], [рд’], [рф], [рф’], [рв], [рв’], [мд], [мд’], [мз’], 
[м〙’], [р〙’], [мч], [нх’], [рх’], [мк’], [мг’], [мх’]; со
четание [м’к’] — только в соответствии со старо
московской нормой); [нт’], [нд’], [нч], [н〙’] (воз
можны только сочетания [н’т’], [н’д’], [н’ч], [н’〙’], 
см. § 59). В пределах знаменательного слова не за
фиксировано сочетание [jж], возможное только на 
стыке знаменательного слова и служебного: ка-
ко[jㆃж]е.

Некоторые сочетания согласных, допускаемые 
фонетической системой, являются редкими: [нб’]: 
И[нб’]ер (фамилия), и[нб’]ирь (растение), и[нб’]ир-
ный (оба — с простореч. произн.), [н’б]: го[н’б]а
(разг.), [н’б’]: (о) го[н’б’]е (разг.), [jз’]: па[jз’]е (от 
пайза, ботан.), [jх]: ба[jх]овый (чай), [jх’]. э[jх’]инин
(спец.), [мд]: [мд]а (межд.), [мж]: [мж]ельский (фа
милия), [мж]а (название реки).
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§ 70. В русском языке представлены следующие 
сочетания согласных «сонорный + шумный»: [нт]:
компоне[нт], [н’т’]: ви[н’т’]ик, [нд]: ко[нд]уктор, 
[н’д’]: ко[н’д’]иция, [лт]: по[лт]ора, [лт’]: 
по[лт’]инник, [л’т]: ко[л’т], [л’т’]: ма[л’т’]иец, [лд]: 
ко[лд]ун, [лд’]: га[лд’]еть, [л’д]: [л’д]ы, [л’д’]: 
[л’д’]ина; [нс]: ко[нс]олидация, [н(н’)с’]: 
ко[н(н’)с’]илиум, [н’с’]: подви[н’с’]я (от подвинуть-
ся; только в этой позиции), [нз]: це[нз]ор, [н(н’)з’]: 
во[н(н’)з’]ить, [лс]: пò[лс]отни, [л’с]: ва[л’с], [лс’]: 
пò[лс’]ектора, [л’с’]: ва[л’с’]ировать, [лз]: 
по[лз]ать, [л’з]: по[л’з]а, [лз’]: по[лз’]и, [л’з’]: (о) 
по[л’з’]е; [лп]: пò[лп]арты, [л’п]: ска[л’п], [лп’]: 
пò[лп’]ирога, [л’п’]: ска[л’п’]ировать, [лб]: ко[лб]а, 
[л’б]: па[л’б]а, [лб’]: (в) ко[лб’]е, [л’б’]: (о) 
па[л’б’]е, [нф]: ко[нф]уз, [нф’]: ко[нф’]ета, [нв]: 
ко[нв]ульсия, [нв’]: ко[нв’]ерт, [лф]: пò[лф]ары, 
[лф’]: пò[лф’]игуры, [л’ф]: а[л’ф]а, [л’ф’]: а[л’ф’]е, 
[лв]: ха[лв]а, [лв’]: (о) ха[лв’]е, [л’в]: [л’в]а, [л’в’]: 
[л’в’]ёнок; [рт]: кого[рт]а, [рт’]: кого[рт’]е, [рд]: 
го[рд]ый, [рд’]: го[рд’]иться, [рс]: во[рс], [рс’]: 
во[рс’]инка, [р’с’]: ссо[р’с’]я (от ссориться, только 
в этой позиции), [рз]: каве[рз]а, [рз’]: (о) каве[рз’]е, 
[jт]: ре[jт]арский, [jт’]: по[jт’]и, [jд]: до[jд]у, [jд’]: 
до[jд’]и, [jс]: ре[jс]овый, [jc’]: ро[jc’]я, [jз]: пе[jз]аж; 
[рп]: ка[рп], [рп’]: (о) ка[рп’]е, [рб]: ве[рб]а, [рб’]: 
(о) ве[рб’]е, [р’б]: бо[р’б]а, [р’б’]: (в) бо[р’б’]е, [jп]: 
телета[jп], [jп’]: (о) телета[jп’]е, [jб]: ша[jб]а, 
[jб’]: (о) ша[jб’]е, [рф]: мо[рф]ология, [рф’]: 
мо[рф’]ий, [рв]: [рв]ать, [рв’]: [рв’]ение, [jф]: се[jф], 
[jф’]: (в) се[jф’]е, [jв]: а[jв]а, [jв’]: (об) а[jв’]е; [мт]: 
экспро[мт], [мт’]: ло[мт’]и, [м’т’]: эконо[м’т’]е (от 
экономить; только в этой позиции), [мд’]: 
вса[мд’]елишный (в детск. речи), [мс]: ха[мс]а, 
[мс’]: (о) ха[мс’]е, [м’с’]: знако[м’с’]я (от знако-
миться; только в этой позиции), [мз]: пе[мз]а, [мз’]: 
(о) пе[мз’]е, [мш]: за[мш]а, [м〙’]: взло[м〙’]ик; 
[мп]: по[мп]а, [мп’]: по[мп’]езный, [мб]: бо[мб]а, 
[мб’]: бо[мб’]ёжка, [мф]: си[мф]ония, [мф’]: (о) 
триу[мф’]е, [мв]: а[мв]он, [мв’]: триу[мв’]ират; 
[нш]: ха[нш]а, [н’ш]: ме[н’ш]е, [нж]: во[нж]у, [н’ж]: 
де[н’ж]ата (разг.), [н’〙’]: ба[н’〙’]ик, [лш]: 
пò[лш]ага, [л’ш]: бо[л’ш]е, [лж]: [лж]ивый, [л’ж]: 
ско[л’ж]ение, [л〙’]: то[л〙’]а, [л’〙’]: рисо-
ва[л’〙’]ик; [нц]: ко[нц]а, [н’ч]: ко[н’ч]ить, [лц]: 
пò[лц]ены, [л’ц]: ко[л’ц]о, [лч]: ко[лч]ан, [л’ч]: 
ко[л’ч]уга; [рш]: по[рш]ень, [рж]: [рж]ать, [р〙’]: 
убо[р〙’]ица, [jш]: ге[jш]а, [j〙’]: бакале[j〙’]ик; 
[рц]: по[рц]ия, [рч]: по[рч]а, [jц]: я[jц]о, [jч]: 
бо[jч]ее, [мц]: пито[мц]ы, [мч]: [мч]аться; [нк], 
ба[нк]а, [нк’]: ба[нк’]и, [н’к]: ба[нк]а, [н’к’]: (в) 
ба[н’к’]е, [нг]: ци[нг]а, [нг’]: (о) ци[нг’]е, [н’г]: (с) 

де[н’г]ами, [н’г’]: де[н’г’]и, [нх]: бро[нх]ов, [нх’]: 
бро[нх’]ит, [лк]: по[лк]а, [лк’]: по[лк’]и, [л’к]: 
по[л’к]а, [л’к’]: по[л’к’]и, [лг]: [лг]ун, [лг’]: [лг’]и, 
[л’г]: О[л’г]а, [л’г’]: (об) О[л’г’]е, [лх]: пò[лх]аты, 
[лх’]: Ко[лх’]ида (топон.), [л’х]: о[л’х]а, [л’х’]: (об) 
о[л’х’]е, [рк]: ме[рк]а, [рк’]: ме[рк’]и, [р’к]: 
Бо[р’к]а, [р’к’]: (о) Бо[р’к’]е, [рг]: бе[рг]амот, [рг’]: 
(о) четве[рг’]е, [р’г]: се[р’г]а, [р’г’]: се[р’г’]и, [рх]: 
по[рх]ать, [рх’]: мона[рх’]ия, [jк]: ба[jк]а, [jк’]: (на) 
ба[jк’]е, [jг]: та[jг]а, [jг’]: (в) та[jг’]е, [мк]: 
ко[мк]ать, [мк’]: ло[мк’]ий, [мг]: сё[мг’]а, [мг’]: 
сё[мг’]е, [мх]: (на) [мх]у, [мх’]: [мх’]и.

§ 71. Сочетания согласных «сонорный + шум
ный» в их отношении к морфемной структуре сло
воформ представлены следующим образом (здесь 
рассматриваются лишь те сочетания, которые зафик
сированы не менее чем в двух позициях в слове).

1. В  н а ч а л е  к о р н я представлены соче
тания: [л’д]: [л’д]ы, [л’д’]: [л’д’]ина, [нз]: 
во[нз]ать(ся), [н(н’)з’]: во(н(н’)з’]ить, [лб]: [лб]а, 
[лб’]: [лб’]ище, [л’в]: [л’в]а, [л’в’]: [л’в’]ёнок, [рт]: 
[рт]а, [рт’]: [рт]ище (разг.), [рд’]: [рд’]еть, [jд]: 
до[jд]у, [jд’]: до[jд’]и, [рв]: [рв]ать, [рв’]: [рв’]ение, 
[мш]: [мш]истый, [м〙’]: ото[м〙’]у, [лж]: [лж]ивый, 
[л’〙’]: [л’〙’]у, [рж]: [рж]ать, [мч]: [мч]аться, [лг]: 
[лг]ать, [лг’]: [лг’]и, [л’г]: [л’г]ота, [мх]: [мх]а, 
[мх’]: [мх’]и. Почти все сочетания, кроме [jд], [jд’], 
возможны в начале слова (сочетания «[j] +
+ согласный» в начале слова недопустимы, см. § 75).

Сочетания [мд’], [мц] в начале корня зафикси
рованы в собств. именах иноязычного происхожде
ния: [мд’]: [мд’]ивани (фамилия), [мц]: [мц]ыри.

Все сочетания, представленные в начале корня, 
зафиксированы в ограниченном числе случаев: [л’д] 
в формах слова лед ([л’д]а, [л’д]у...) и в сложениях с 
первым компонентом льдо ([л’д]одробилка); [л’д’] 
в форме (о) [л’д’]е и в др. словах того же корня 
([л’д’]ина, [л’д’]истый, книжн.); [нз] в во[нз]ать и 
про[нз]ать; [н(н’)з’] в вонзить, пронзить и в фор
мах этих глаголов (во[н(н’)з’]ят, про[н(н’)з’]ят, 
во[н(н’)з’]ённый, про[н(н’)з’]ённый); [лб] в формах 
слова лоб ([лб]а, [лб]у...); [лб’] в словах с корнем 
л[б’] ([лб’]ина, разг., [лб’]ишко, разг.); [л’в] в фор
мах слова лев ([л’в]а, [л’в]у...); [л’в’] в форме (обо) 
[л’в’]е и в др. словах того же корня ([л’в’]иный, 
[л’в’]ёнок); [рт] в формах слова рот ([рт]а, [рт]у...) 
и в [рт]уть; [рт’] в [рт’]ище (разг.), [рт’]ина (прост.); 
[рд’] в [рд’]еть, [рд’]яный; [jд] в формах префик
сальных глаголов с корневым морфом jд (за[jд]у, 
про[jд]ут); [jд’] в формах тех же глаголов 
(вы[jд’]ешь, про[jд’]енный); [рв] в [рв]ать и др. 
словах того же корня ([рв]ач (разг.), [рв]ота); [рв’] 
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в [рв’]ение и в формах глагола рвать и префиксаль
ных ([рв’]ёшь, [рв’]и, со[рв’]ёт, со[рв’]и); [мш] в 
[мш]истый, [мш]аник и [мш]еник (проконопачен
ный мхом сарай), [мш]анки (водные беспозвоноч
ные животные); [м〙’] в формах глаголов мстить и 
отомстить ([м〙’]у, ото[м〙’]ённый) и в 
[м〙’]ение; [лж] в формах слова ложь ([лж]и) и др. 
словах с тем же корнем ([лж]ец, [лж]ивый, 
[лж]есвидетель); [л’〙’] в формах глагола льстить
и префиксальных ([л’〙’]у, обо[л’〙’]ённый); [рж] в 
[рж]а (устар.), [рж]авый и др. словах с тем же кор
нем, и [рж]ать, в формах слова рожь ([рж]и), 
[рж]аной, [рж]анка (птица), [рж]ище (поле, с кото
рого убрана рожь); [мч] в [мч]ать; [лг] в [лг]ать, в 
префиксальных со[лг]ать и др. словах с тем же 
корнем ([лг]ун, [лг]унишка); [лг’] в форме повелит. 
накл. глагола лгать и префиксальных ([лг’]и, 
со[лг’]ите); [л’г] в [л’г]ота; [мх] в формах слова 
мох ([мх]а, [мх]у...); [мх’] в форме того же слова (о) 
[мх’]е.

2. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания: [нт]: ко[нт]ора, [н’т’]: ко[н’т’]инент, 
[нд]: ко[нд]уктор, [н’д’]: ко[н’д’]иция, [лт]: 
ва[лт]орна, [л’т]: деко[л’т]е, [л’т’]: во[л’т’]ижиро-
вать, [лд]: со[лд]ат, [л’д]: бу[л’д]озер, [л’д’]: 
ги[л’д’]ия, [нс]: ко[нс]олидация, [н(н’)с’]: 
ко[н(н’)с’]илиум, [нз]: це[нз]ура, [л’с]: ка[л’с]оны, 
[л’з]: ба[л’з]ам, [л’б’]: а[л’б’]инос, [лф’]: ша[лф’]ей, 
[нф]: ко[нф]уз, [нф’]: ко[нф’]ета, [нв]: ко[нв]ульсия, 
[нв’]: ко[нв’]ерт, [лв]: бо[лв]ан, [jф]: та[jф]ун, [рт]: 
ка[рт]офель, [рт’]: ква[рт’]ира, [рд]: ка[рд]амон, 
[рд’]: ка[рд’]инал, [рс]: фо[рс]унка, [рз]: фо[рз]ац, 
[рз’]: ко[рз’]ина, [jт]: ре[jт]ар, [jд]: а[jд]а (межд.), 
[рп]: га[рп]ун, [рп’]: ско[рп’]ион, [рб]: ка[рб]ункул, 
[рб’]: ка[рб’]юратор, [рф]: Ка[рф]аген (топон.), 
[рф’]: по[рф’]ир, [рв]: шту[рв]ал, [рв’]: ко[рв’]ет, 
[мз]: ка[мз]ол, [м〙’]: я[м〙’]ик, [мп]: ко[мп]от, 
[мп’]: ко[мп’]етентный, [мб]: ко[мб]айн, [мб’]: 
ко[мб’]инат, [мф]: си[мф]ония, [мф’]: Си[мф’]е-
рополь (топон.), [н’〙’]: де[н’〙’]ик, [нц]: 
ко[нц]епция, [н’ч]: виоло[н’ч]ель, [л’ц]: ко[л’ц]о, 
[лч]: ко[лч]едан, [л’ч]: ко[л’ч]уга, [рш]: по[рш]ень, 
[рж]: бо[рж]ом, [мч]: же[мч]уг, [нг’]: са[нг’]ина
(спец.), [лк]: ву[лк]ан, [л’к]: а[л’к]ов, [лг]: ко[лг]ота
(прост.), [л’г]: во[л’г]отный, [лх’]: Ко[лх’]ида (то
пон.), [рк]: бе[рк]ут, [рк’]: па[рк’]ет, [рг]: 
пе[рг]амент, [рг’]: диве[рг’]ент (спец.), [рх]: 
ба[рх]ат, [рх’]: а[рх’]ив, [jх]: ба[jх]овый, [jх’]: 
э[jх’]инин (мед.), [мг]: Су[мг]аит (топон.).

3. В  к о н ц е  к о р н я представлены почти 
все сочетания данного типа: [нт]: ка[нт], [н’т’]: 
ка[н’т’]ик, [нд]: фо[нд]ы, [н’д’]: (о) фо[н’д’]е, [лт]: 

бо[лт], [лт’]: (о) бо[лт’]е, [л’т]: во[л’т], [л’т’]: (о) 
во[л’т’]е, [лд]: фа[лд]а, [лд’]: (о) фа[лд’]е, [л’д]: 
го[л’д]ы, [л’д’]: (о) го[л’д’]е, [нс]: ано[нс], [н(н’)с’]: 
(об) ано[н(н’)с’]е, [нз]: це[нз]а, ([н(н’)з’]: (о) 
це[н(н’)з’]е, [jз]: па[jз]а (ботан.), [лс]: га[лс], [лс’]: 
(о) га[лс’]е, [л’с]: ва[л’с], [лз]: по[лз]ать, [лз’]: 
по[лз’]и, [л’з]: по[л’з]а, [л’з’]: ско[л’з’]ить, [лп]: 
сто[лп], [лп’]: (о) сто[лп’]е, [лб]: ко[лб]а, [лб’]: (в) 
ко[лб’]е, [л’б] только в заимств. топониме Э[л’б]а, 
[л’б’]: (на) Э[л’б’]е, [нф]: ака[нф] (ботан.), [нф’]: 
(об) ака[нф’]е, [нв]: ка[нв]а, [нв’]: (о) ка[нв’]е, [лв]: 
мо[лв]а, [лв’]: мо[лв’]е, [л’в]: ма[л’в]а, [л’в’]: (о) 
ма[л’в’]е, [jф]: се[jф], [рт]: ао[рт]а, [рт’]: (о) ко-
го[рт’]е, [рд]: го[рд]ый, [рд’]: го[рд’]иться, [рс]: 
во[рс], [рс’]: (о) во[рс’]е, [рз]: каве[рз]а, [рз’]: (о) ка-
ве[рз’]е, [jт]: фле[jт]а, [jт’]: (о) фле[jт’]е, [jд]: 
ре[jд]а, [jд’]: (о) ре[jд’]е, [jс]: ре[jс], [jс’]: (о) 
ре[jс’]е, [рп]: ка[рп], [рп’]: (о) ка[рп’]е, [рб]: ве[рб]а, 
[рб’]: (о) ве[рб’]е, [р’б]: гу[р’б]а, [р’б’]: гу[р’б’]е, 
[рф]: а[рф]а, [рф’]: (об) а[рф’]е, [рв]: про[рв]а, [рв’]: 
про[рв’]е, [мс]: ха[мс]а, [мз]: пе[мз]а, [мш]: 
за[мш]а, [мп]: по[мп]а, [мп’]: по[мп’]езный, [мб]: 
бо[мб]а, [мб’]: бо[мб’]ёжка, [мф]: ни[мф]а, [мф’]: 
ни[мф’]е, [нш]: пу[нш], [л’ш]: фа[л’ш], [л〙’]: 
то[л〙’]а, [нц]: (в) ко[нц]е, [н’ч]: ко[н’ч]ить, [лч]: 
мо[лч]а, [рш]: па[рш]а, [рж]: ко[рж]ик, [р〙’]: 
бо[р〙’], [jш]: ге[jш]а, [рц]: се[рц]е, [рч]: па[рч]а, 
[jц]: я[jц]о, [нк]: ба[нк], [нк’]: ба[нк’]и, [н’к]: 
ко[н’к]а, [н’к’]: ко[н’к’]и, [нг]: ци[нг]а, [нг’]: 
ци[нг’]е, [лк]: по[лк]а, [лк’]: по[лк’]и, [л’к]: 
ско[л’к]о, [л’к’]: ско[л’к’]их, [лг]: Во[лг]а (топон.), 
(о) Во[лг’]е, [л’г]: О[л’г]а (собств.), [лх]: Ко[лх] 
(фамилия), [лх’]: (о) Ко[лх’]е, [рк]: но[рк]а (живот
ное), [рк’]: (о) но[рк’]е, [рг]: пу[рг]а, [рг’]: пу[рг’]е, 
[рх]: по[рх]нуть, [рх’]: (о) ве[рх’]е, [jк]: ба[jк]а, 
[jк’]: (о) ба[jк’]е, [jх]: ше[jх], [jх’]: (о) ше[jх’]е, [мк]: 
рю[мк]а, [мк’]: (о) рю[мк’]е, [мг]: сё[мг]а, [мг’]: (о) 
сё[мг’]е, [мх]: чере[мх]а (устар. и обл.), [мх’]: че-
ре[мх’]и (устар. и обл.).

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [л’б]: па[л’б]а, [л’б’]: (о) 
па[л’б’]е, [р’б]: бо[р’б]а, [р’б’]: бо[р’б’]е, [м〙’]: 
взло[м〙’]ик, [нш]: ха[нш]а, [н’〙’]: ба[н’〙’]ик, [л’ш]: 
бо[л’ш]е, [л’〙’]: подпо[л’〙’]ик, [л’ц]: се[л’ц]о, [рш]: 
команди[рш]а, [р〙’]: убо[р〙’]ик, [рц]: две[рц]а, [рч]: 
ла[рч]ик, [jц]: бо[jц]ы, [мч]: костю[мч]ик, [нк]: 
ра[нк]а, [нк’]: ра[нк’]и, [н’к]: ба[н’к]а, [н’к’]: 
ба[н’к’]и, [лк]: пропо[лк]а, [лк’]: (о) пропо[лк’]е, 
[л’к]: Ко[л’к]а, [л’к’]: Ко[л’к’]е, [рк]: по[рк]а, [рк’]: 
(о) по[рк’]е, [jк]: зазна[jк]а, [jк’]: зазна[jк’]и, [мк]: 
ло[мк]а, [мк’]: ло[мк’]ий. Сочетание [jт’] представле
но на стыке корня и флексии: по[jт’]и.
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5. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н ы х  и  с л о ж н о с о к р а щ е н н ы х  
с л о в а х, в том числе в сложениях с компонентом 
пол, представлены сочетания: [лт]: пò[лт]арелки, 
[лт’]: пò[лт’]елеги, [лд]: пò[лд]ачи, [лд’]: пò[лд’]ела, 
[лс]: пò[лс]отни, [лс’]: пò[лс’]едьмого (разг.), [лз]: 
пò[лз]ала, [лз’]: пò[лз’]имы, [лп]: пò[лп]арты, [лп’]: 
пò[лп’]ирога, [лб]: пò[лб]уханки, [лб’]: пò[лб’]еды
(разг.), [лв’]: пò[лв’]итрины, [лф’]: пò[лф’]игуры, 
[лж]: пò[лж]изни, [л〙’]: пò[л〙’]уки, [лч]: 
пò[лч]ашки, [лг]: пò[лг]оря (разг.), [лх]: пò[лх]òра, 
[лх’]: пò[лх’]ижины, [jс]: рà[jс]овет, [мс]: 
ко[мс]омол (сл.сокр.), [л’ц]: утù[лц’]ех, [мч]: 
хи[мч]истка (сл.сокр.), [нк’]: до[нк’]ихотский, 
[нж]. до[нж]уанский.

6. Н а  с т ы к е  к о р н я с  п о с т ф и к 
с о м с я: [н’с’]: подви[н’с’]я, [jс’]: ро[jс’]я.

7. В  с о с т а в е  с у ф ф и к с о в представ
лены сочетания: [нт], [н’т’], [лк], [лк’], [л’к], [л’к’], 
[нк], [нк’], [н’к], [н’к’], [л’〙’], [рк], [рк’], [рг], [рг’], 
[jш], [нг], [нг’]: абоне[нт], ареста[нт], (об) або-
не[н’т’]е, ареста[н’т’]е, пои[лк]а, (о) пои[лк’]е, ви-
сю[л’к]а, (о) висю[л’к’]е, служа[нк]а, (о) слу-
жа[нк’]е, берёзо[н’к]а, (о) берёзо[н’к’]е, рисо-
ва[л’〙]ик, снегу[рк]а, (о) снегу[рк’]е, металлу[рг]а, 
(о) металлу[рг’]е, велича[jш]ий, трени[нг]а, (о) 
трени[нг’]е.

8. В  к а ч е с т в е  с у ф ф и к с о в высту
пают сочетания: [нк], [нк’], [лк], [лк’]: гуля[нк]а, (о) 
гуля[нк’]е, веша[лк]а, (о) веша[лк’]е.

§ 72. Следующие сочетания зафиксированы 
лишь в одной позиции. В  с е р е д и н е  к о р 
н я: [мв]: а[мв]он, [мв’]: триу[мв’]ират, [jз]:
пе[jз]аж. В  к о н ц е  к о р н я: [jф’]: (в) се[jф’]е, 
[jв]: а[jв]а, [jв’]: (об) а[jв’]е, [jб]: ша[jб]а, [jб’]: (о) 
ша[jб’]е, [мт]: экспро[мт], [мт’]: ло[мт’]и, [мс’]: (о) 
ха[мс’]е, [мз’]: (о) пе[мз’]е, [нх]: бро[нх]ов, [нх’]: 
бро[нх’]ит, [л’с’]: ва[л’с’]ировать, [л’х]: о[л’х]а, 
[л’х’]: о[л’х’]и, [л’г’]: О[л’г’]е, [н’г]: де[н’г]а
(прост.), [н’г’]: де[н’г’]и, [н’ж] де[н’ж]онки (разг.), 
[р’г]: се[р’г]а, [р’г’]: се[р’г’]и, [jг]: та[jг]а, [jг’]: (в) 
та[jг’]е. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф 
ф и к с а: [н’ш]: то[н’ш]е, [jч]: тро[jч]атка. Н а  
с т ы к е  к о р н я  и  п о с т ф и к с а: [м’т’]: по-
знако[м’т’]есь (от познакомиться), [р’т’]: по-
спо[р’т’]е (от поспорить), [м’с’]: познако[м’с’]я, 
[р’с’]: па[р’с’]я (от париться).

Двучленные сочетания согласных
«сонорный + сонорный»

§ 73. Фонетическая система русского языка до
пускает сочетания любого твердого сонорного с 

любым твердым или мягким сонорным, кроме [j] (в 
позиции перед [j] возможны лишь мягкие сонор
ные). В позиции перед [м], [м’] возможны твердые и 
мягкие [л], [р], а в позиции перед [н], [н’] и [р] воз
можен твердый и мягкий [л]. Фонетическая система 
допускает также сочетания [j] с любым следующим 
за ним твердым пли мягким сонорным, кроме [j].

§ 74. В русском языке представлены следующие 
сочетания «сонорный + сонорный»: [нj]: сви[н’j]я, 
[л’j]: [л’j]ю; [р’j]: примо[р’j]е, [м’j]: се[м’j]я, [нл’]: 
со[нл’]ивый; [лм]: напа[лм], [лм’]: (о) напа[лм’]е, 
[л’м]: па[л’м]а, [л’м’]: (о) па[л’м’]е; [рм]: но[рм]а, 
[рм’]: но[рм’]ированный, [р’м]: су[р’м]а, [р’м’]: 
су[р’м’]яной; [рн]: придво[рн]ый, [рн’]: дбо[рн’]ик, 
[рл]: о[рл]ы, [рл’]: о[рл’]ята; [jр]: са[jр]а, [jр’]: (о) 
са[jр’]е, [мр]: у[мр]у, [мр’]: у[мр’]ёшь, [нр]: [нр]ав, 
[нр’]: (о) жа[нр’]е, [лр]: пò[лр]убашки, [лр’]: 
пò[лр’]юмки, [л’р]: ко[л’р]аби; [jн]: во[jн]а, [jн’]: (о) 
во[jн’]е, [jм]: по[jм]а, [jм’]: по[jм’]ёшь, [jл]: по[jл]о, 
[jл’]: (о) по[jл’]е; [мн]: [мн]ого, [мн’]: по[мн’]и, [мл]: 
[мл]аденец, [мл’]: [мл’]ечный.

§ 75. Сочетания согласных «сонорный + сонор
ный» в их отношении к морфемной структуре сло
воформ представлены следующим образом (здесь 
рассматриваются сочетания, зафиксированные не 
менее чем в двух позициях в слове).

1. В  н а ч а л е  к о р н я представлены соче
тания: [л’j]: [л’j]ю, [р’j]: [р’j]яный, [л’н]: [л’н]а, 
[л’н’]: [л’н’]яной, [мр]: [мр]ут, [мр’]: [мр’]ёт, [нр]: 
[нр]ав, [jм]: у[jм]усь, [jм’]: у[jм’]ёшься, [мн]: 
[мн]ого, [мн’]: [мн’]ение, [мл’]: [мл’]еть. Все эти 
сочетания, кроме [jм], [jм’], возможны в позиции 
начала слова. Они представлены и ограниченном 
числе случаев: [л’j] в формах глагола лить ([л’j]ю, 
[л’j]ёшь...), а также в [л’j]ё (нескл.), [л’j]яло (спец.) 
(форма отливки), [л’j]ячка (спец.) (ковшик); [р’j] в 
[р’j]яный; [л’н] в [л’н]уть, в формах слова лён
([л’н]а, [л’н]у...) и др. словах с тем же корнем 
([л’н]овый, [л’н]оводство); [л’н’] в формах слов лён
(о [л’н’]е), льнуть ([л’н’]ёшь, [л’н’]и) и в [л’н’]яной; 
[мр] в формах глагола мереть и префиксальных 
([мр]ут, у[мр]у), в [мр]ак и др. словах с тем же кор
нем ([мр]ачный, [мр]ачнеть), [мр]амор; [мр’] в 
формах глагола мереть и префиксальных [мр’]ёшь, 
у[мр’]и...), в [мр’]ежа (устар.) (рыболовная сеть); 
[нр] в [нр]ав, [нр]авиться, [нр]авственный; [jм] в 
формах глаголов с компонентом нять (за[jм]у, 
на[jм]у...); [мн] в [мн]ого, [мн]ожить и др. словах с 
тем же корнем ([мн]ожество, [мн]огоэтажный); 
[мн’] в [мн’]ение, [мн’]имый, [мн’]ительный, 
|мн’]ить (устар.), в заимств. [мн’]емоника, в формах 
глагола мять и префиксальных ([мн’]ёт, за[мн’]и); 
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[мл’] в [мл’]еть, [мл’]еко (устар. поэт.), [мл’]ечный, 
[мл’]екопитающее.

В начале корня не зафиксированы сочетания 
[н’j], [м’j], [лн], [лм], [л’м], [л’м’], [рм], [рм’], [рн], 
[рн’], [рл], [рл’], [jн], [jл], [jл’]; все они не отмечены 
и в позиции начала слова.

2. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания, многие из которых зафиксированы толь
ко в заимств. словах: [н’j]: буто[н’j]ерка, [л’j]: 
а[л’j]янс, [р’j]: ва[р’j]ете, [лн]: во[лн]ушка, [лм]: 
взба[лм]ошный, [л’м]: ве[л’м]ожа, [л’м’]: бе[л’м’]ес
(ни бе[л’м’]еса, прост.), [рм]: ка[рм]ан, [рм’]: 
а[рм’]ейский, [рн]: альте[рн]атива, [рн’]: га[рн’]ир, 
[рл]: бе[рл]ога, [рл’]: а[рл’]екин, [нр]: Ко[нр]ад
(собств.), [мн]: ги[мн]аст, [мн’] со[мн]ение.

3. В  п о з и ц и и  к о н ц а  к о р н я пред
ставлены почти все сочетания данного типа (кроме 
[л’н], [л’н’], [мн’]): [н’j]: сви[н’j]я, [л’j]: кана[л’j]я
(разг.), [р’j]: Ма[р’j]я (собств.), [м’j]: се[м’j]я, [лн]: 
че[лн], [лм]: ча[лм]а, [л’м]: ше[л’м]а, [л’м’]: (о) 
ше[л’м’]е, [рм]: но[рм]а, [рм’]: ко[рм’]ить, [рн]: 
ноктю[рн], [рн’]: го[рн’]ить (разг.), [рл]: пе[рл], 
[рл’]: о[рл’]ик, [мр]: до[мр]а, [мр’]: до[мр’]ист, 
[нр]: жа[нр], [jн]: до[jн]а (молдавская нар. песня), 
[jн’]: (о) до[jн’]е, [jм]: у[jм]а, [jм’]: (об) у[jм’]е, [jл]: 
ка[jл]о, [jл’]: (о) ка[jл’]е, [мн]: ги[мн], [мн’]: (о) 
ги[мн’]е, [мл’]: ло[мл’]юсь. В этой позиции некото
рые сочетания представлены в ограниченном числе 
случаев: [м’j] в ска[м’j]я, се[м’j]я, церк. епити[м’j]я, 
паре[м’j]я; [лн] в во[лн]а же[лн]а (дятел), че[лн], 
по[лн]ый; [лн’] в формах (во[лн’]е, же[лн’]е, 
че[лн’]е, по[лн’]ее в по[лн’]еть; [лм] в хо[лм], 
ча[лм]а, напа[лм]; [лм’] в формах тех же слов (о
хо[лм’]е, ча[лм’]е, напа[лм’]е) и в хо[лм’]ик, 
хо[лм’]истый; [мр] в до[мр]а, мы[мр]а (прост.); 
[мр’] в формах тех же слов (до[мр’]е, мы[мр’]е) и в 
до[мр’]ист; [нр] в жа[нр], жа[нр]овый; [нр’] в 
форме слова жанр (о жа[нр’]е) и в жа[нр’]ист.

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [н’j]: воро[н’j]ё, [л’j]: под-
по[л’j]е, [р’j]: ста[р’j]ё, [м’j]: безду[м’j]е, [л’н]: 
ко[л’н]уть, [л’н’]: ко[л’н’]и [рн]: швы[рн]уть, [рн’]: 
швы[рн’]и, [рл’]: гово[рл’]ивый, [jн]: ла[jн]уть
(прост., однократ. к лаять), [jн’]: ла[jн’]и (прост., 
повелит. накл.), [jл]: по[jл]о, [jл’]: (о) по[jл’]е.

5. В  с о с т а в е  с у ф ф и к с о в  высту
пают сочетания [л’н], [л’н’], [рн], [рн’], [н’j]: ос-
мотрите[л’н]ый, умыва[л’н’]ик, каникуля[рн]ый, 
свина[рн’]ик, съеде[н’j]е.

6. В  к а ч е с т в е  с у ф ф и к с о в высту
пают сочетания [л’н], [л’н’], [н’j]: чита[л’н]ый, чи-
та[л’н’]я, оха[н’j]е.

7. Сочетание [мр] представлено на стыке ком
понентов в сложносокращенном слове дò[мр]абот-
ница.

§ 76. Следующие сочетания согласных «сонор
ный + сонорный» зафиксированы только в одной 
позиции. В  н а ч а л е  к о р н я: [мл]: [мл]адший.
В  с е р е д и н е  к о р н я: [л’р]: ко[л’р]аби. В
с л о ж е н и я х  с пол: [лр]: пò[лр]убашки, [лр’]: 
пò[лр’]юмки. В  к о н ц е  к о р н я: [нм]: со[нм], 
[нм’]: со[нм’]ище (устар.), [р’м]: су[р’м]а, [р’м’]: 
су[р’м’]ить, [jр]: са[jр]а, [jр’]: (о) са[jр’]е.

ТРЕХЧЛЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Общая характеристика

§ 77. Трехчленные сочетания согласных, как 
правило, представляют собой комбинацию из двух 
двучленных сочетаний, из которых первое имеет 
вторым членом согласный, выступающий в начале 
второго двучленного сочетания. Каждое трехчлен
ное сочетание, таким образом, можно представить в 
виде двух двучленных; так, [стр’] (в испестрить) 
можно представить в виде [ст] и [тр’]; при этом оба 
двучленных сочетания равно возможны в языке: 
[ст]ать и [тр’]и.

Если в языке существуют два двучленных соче
тания, способные образовать третье — трехчленное, 
то существует и это трехчленное сочетание. Теоре
тически можно образовать большое количество 
трехчленных сочетаний из возможных пар двучлен
ных. Однако ряд трехчленных сочетаний не зафик
сирован в словарном составе русского языка. Так, 
при наличии трехчленного сочетания [штр] 
([штр]аф) отсутствует сочетание [ждр], хотя в язы
ке и представлены то двучленные сочетания, из ко
торых состоит это трехчленное: [жд] ([жд]ать), [др] 
([др]уг).

§ 78. Не все сочетания согласных, представлен
ные в орфографической записи как трехчленные, 
могут выступать как трехчленные фонетически. 
Так, в качестве трехчленных сочетаний не могут 
выступать следующие группы согласных.

1) Переднеязычный смычный глухой + зубной 
щелевой глухой + [в], [в’], [к], [к’], [л], [л’], [м], [м’], 
[н’], [п], [р], [т], [т’]. На месте сочетания переднея
зычного смычного глухого и зубного щелевого глу
хого наблюдается на стыке префикса и корня один 
звук [тц], т. е. [ц] с долгим затвором, а на стыке кор
ня и суффикса — один звук [ц] без долгого затвора: 
орфогр. подсвинок — фонет. по[тц’в’]инок, отско-
чить — фонет. о[тцк]очить, штатский — фонет. 
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шта[цк’]ий, подсластить — фонет. по[тцл]астить, 
подслеповатый — фонет. по[тц(ц’)л’]еповатый, 
подсмотреть — фонет. по[тцм]отреть, подсмеи-
ваться — фонет. по[тц(ц’)м’]еиваться, подснеж-
ник — фонет. по[тц(ц’)н’]ежник, подспудный — фо
нет. по[тцп]удный, отсрочить — фонет. о[тцр]о-
чить, отстоять — фонет. о[тцт]оять, отстег-
нуть — фонет. о[тцт’]егнуть.

2) Переднеязычный смычный глухой + перед
неязычный смычный глухой + [в’], [р]; на стыке 
префикса и корня на месте сочетания двух перед
неязычных смычных глухих выступает долгий пе
реднеязычный смычный глухой [〓] ([〓’]): орфогр. 
подтвердить — фонет. по[〓’в’]ердить, орфогр. 
подтрунить — фонет. по[〓р]унить.

3) Зубной щелевой глухой + зубной щелевой 
глухой + [к], [в], [т], [т’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], 
[р], [р’]; на месте сочетания двух зубных щелевых 
глухих выступает на стыке префикса и корня дол
гий зубной щелевой глухой, а на стыке корня и 
суффикса — зубной щелевой глухой и в ряде случа
ев долгий зубной щелевой глухой [〒] ([〒’]): орфогр. 
рассказать — фонет. ра[〒к]азать, рассвет — фо
нет. ра[〒(〒’)в’]ет, расставить — фонет. 
ра[〒т]авить, расстелить — фонет. ра[〒’т’]елить, 
расслабеть — фонет. ра[〒л]абеть, расследовать —
фонет. ра[〒(〒’)л’]едовать, рассмотреть — фонет. 
ра[〒м]отреть, рассмеяться — фонет. 
ра[〒(〒’)м’]еяться, классный — фонет. кла[сн]ый, 
пятиклассник — фонет. пятикла[с(с’)н’]ик, бес-
срочный — фонет. бе[〒р]очный, рассредоточить-
ся — фонет. ра[〒р’]едоточиться.

4) Зубной щелевой звонкий + зубной щелевой 
звонкий + [в], [р’] (на месте двух зубных щелевых 
звонких представлен долгий зубной щелевой звон
кий [〈]): орфогр. раззвонить — фонет. ра[〈в]онить, 
воззрение — фонет. во[〈р’]ение.

5) Небнозубной щелевой глухой + небнозуб-
ной щелевой глухой + [т], [в], [н]; на стыке префик
са и корня представлен долгий небнозубной щеле
вой глухой, во внутриморфемном положении —
небнозубной щелевой глухой: орфогр. расшвы-
рять — фонет. ра[〙в]ырять, расшнуровать — фо
нет. ра[〙н]уровать, масштаб — фонет. ма[шт]аб.

6) Переднеязычный смычный + зубной щеле-
вой + небнозубная аффриката; сочетание зубного 
щелевого с небнозубной аффрикатой произносится 
как [〙’], переднеязычный смычный в позиции пе
ред [〙’] произносится как [ч]: орфогр. отсчи-
тать — фонет. о[ч〙’]итать.

7) Зубной щелевой + зубной щелевой + неб
нозубная аффриката; все это сочетание произно

сится как [〙’]: орфогр. рассчитать — фонет. 
ра[〙’]итать.

8) Зубной щелевой + переднеязычный смыч-
ный + переднеязычный смычнопроходной (боко
вой, носовой): сочетание букв стл произносится как 
[с(с’)л’], [стл]: орфогр. счастливый — фонет. 
сча[с(с’)л’]ивый, стлать — фонет. [стл]ать, кост-
лявый — фонет. ко[стл’]явый; сочетания букв стн, 
здн произносятся как [сн], [с(с’)н’], [зн], [з(з’)н’]: 
орфогр. лестный — фонет. ле[сн]ый, лестница —
фонет. ле[с(с’)н’]ица, поздно — фонет. по[зн]о, 
поздний — фонет. по[з(з’)н’]ий (в отчетливой речи в 
словах книжного происхождения может сохранять
ся долгий затвор: бе[здн]а).

9) Зубной щелевой + переднеязычный смыч-
ный + переднеязычная аффриката: сочетание букв 
здц произносится как [сц]: орфогр. под уздцы —
фонет. под у[сц]ы.

10) Переднеязычный смычнопроходной (носо
вой) + переднеязычный смычный + небнозубной 
щелевой; сочетание букв ндш произносится как 
[нш]: орфогр. ландшафт — фонет. ла[нш]афт.

11) Переднеязычный смычнопроходной (носо
вой) или заднеязычный смычный + переднеязычный 
смычный + переднеязычный смычный; сочетания 
букв ндт, гдт произносятся как [нтт], [ктт]: орфогр. 
ландтаг — фонет. ла[нтт]аг, орфогр. ягдташ — фо
нет. я[ктт]аш.

12) Переднеязычный смычнопроходной (носо
вой) + переднеязычный смычный + заднеязычный 
смычный; сочетание букв нтг(е) произносите; как 
[нг’]: орфогр. рентген — фонет. ре[нг’]ен.

13) Переднеязычный смычнопроходной (боко
вой) + переднеязычный смычнопроходной (носо
вой) + зубная аффриката; сочетание букв лнц про
износится как [нц]: орфогр. солнце — фонет. 
со[нц]е.

14) Переднеязычный смычнопроходной (носо
вой) + переднеязычный смычный + зубная аффри
ката; сочетание букв ндц произносится как [нц]: ор
фогр. голландцы — фонет. голла[нц]ы.

15) Сонорный дрожащий + переднеязычный 
смычный + зубная или небнозубная аффриката; со
четания букв рдц, рдч произносятся как [рц], [рч]: 
орфогр. сердце, сердчишко (разг.) — фонет. се[рц]е, 
се[рч]ишко.

§ 79. В современном русском языке существует 
восемь типов трехчленных сочетаний согласных: 
1) «шумный + шумный + сонорный»; 2) «шумный +
+ шумный + шумный»; 3) «шумный + сонорный +
+ шумный»; 4) «шумный + сонорный + сонорный»; 
5) «сонорный + шумный + шумный»; 6) «сонор-
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ный + шумный + сонорный»; 7) «сонорный +
+ сонорный + сонорный»; 8) «сонорный + сонор-
ный + шумный». Наиболее широко представлены 
типы 1, 2, 5 и 6.

Трехчленные сочетания согласных
«шумный + шумный + сонорный»

§ 80. Фонетические запреты, действующие в 
пределах двучленных сочетаний согласных «шум
ный + шумный» и «шумный + сонорный» (см. § 59), 
существуют и в пределах трехчленных сочетаний 
согласных. Так, например, в пределах трехчленных 
сочетаний «шумный + шумный + сонорный» не до
пускаются сочетания «глухой + звонкий, кроме [в], 
[в’] + сонорный», например [тбл], [тбл’], [тбр], 
[тбр’], [тгл], [тгл’], [тгн], [тгн’], [тгр], [тгр’], [пгл], 
[пгл’], [пгр], [пгр’], [пзл], [пзл’], [пзм], [пз’м’], 
[пжл], [пжл’], [п〇’н], [кдн], [кдр], [кдр’], [кз’л’], 
[сдм], [сд’м’], [сбл], [сбл’], а также «звонкий + глу
хой + сонорный», например [дпл], [дпл’], [дпр], 
[дпр’], [дкл], [дкл’], [дкн], [дкн’], [дкр], [дкр’], [бкл], 
[бкл’], [бкр], [бкр’], [бсл], [бс’л’], [бсм], [бс’м’], 
[бшл], [бшл’], [б〙’н], [гтн], [гтр], [гтр’], [гс’л’], 
[зтм], [зт’м’], [зпл], [зпл’]. Этот запрет действует в 
пределах всей лексики. В русском языке возможны 
только сочетания «глухой + глухой, а также [в], [в’] 
+ любой сонорный» и «звонкий + звонкий + любой 
сонорный». Кроме того, фонетически запрещены 
следующие сочетания: 1) «мягкий переднеязычный 
смычный или щелевой + заднеязычный щелевой +
+ сонорный» (например, [т’хл], [т’хл’], [с’хл], 
[с’хл’], [с’хр], [с’хр’]); 2) «мягкий переднеязычный 
смычный + твердый (мягкий) губной смычный +
+ сонорный» (например, [т’пр], [т’пр’], [с’пл], 
[с’пл’], [т’п’р], [с’п’л]); 3) «мягкий переднеязычный 
щелевой + заднеязычный смычный + сонорный» 
(например, [з’гл], [з’гл’], [з’гн], [з’гн’], [з’гр], 
[з’гр’]); 4) «мягкий губной смычный или щелевой +
+ твердый (мягкий) переднеязычный смычный или 
щелевой + сонорный» (например, [п’тр’], [п’сл], 
[п’с’л’], [п’с’м’], [п’см], [ф’тр], [ф’тр’], [в’др], 
[в’др’], [ф’пл], [ф’пл’], [в’бл], [в’бл’], [ф’пр], 
[ф’пр’], [в’бр], [в’бр’], [ф’сл], [ф’с’л’], [в’з’j], [в’зл], 
[в’з’л’], [ф’см], [ф’с’м’]); 5) «твердый зубной щеле
вой + твердый переднеязычный смычный + [j]» 
([стj], [здj]); 6) «мягкий зубной щелевой + твердый 
переднеязычный смычный + сонорный» ([с’тр], 
[с’тр’], [з’др], [з’др’]); 7) «мягкий зубной щелевой +
+ твердый губной щелевой + сонорный» ([з’вр], 
[з’вр’], [с’фр], [с’фр’]); 8) «мягкий губной щеле-
вой + твердый заднеязычный смычный + сонорный» 
([в’гл], [в’гл’]); 9) «мягкий губной смычный + твер

дый заднеязычный смычный + сонорный» ([б’гл], 
[б’гл’], [б’гр], [б’гр’]); 10) «мягкий губной смычный 
+ небнозубной щелевой + сонорный» ([п’шл], 
[п’шл’], [п’〙’н]).

В качестве двух конечных членов сочетаний со
гласных «шумный + шумный + сонорный» недо
пустимы следующие сочетания, которые невозмож
ны и как двучленные: [п’р], [п’р’], [б’р], [б’р’], 
[п’л], |п’л’], [б’л], [б’л’], [т’р], [т’р’], [с’л], [з’л], 
[з’н], [з’р], [з’р’], [к’л], [к’л’], [г’л], [г’л’], [г’н], 
[г’н’], [к’н], [к’н’], [г’р], [г’р’], [к’р], [к’р’], [х’л], 
[х’л’], [к’л’], [к’л], [г’л], [г’л’].

§ 81. В русском языке представлены следующие 
сочетания «шумный + шумный + сонорный»: 
[твл’]: о[твл’]ечь, [твр]: о[твр]атный (разг.), [тфр’]: 
о[тфр’]езеровать, [тпл]: о[тпл]атить, [тпл’]: 
о[тпл’]ести, [дбл]: о[дбл]агодарить, [дбл’]: 
о[дбл’]еск, [тпр]: о[тпр]авить, [тпр’]: о[тпр’]ячь, 
[дбр]: о[дбр]асывать, [дбр’]: по[дбр’]ести, [ткл]: 
о[ткл]аняться, [ткл’]: о[ткл’]евать, [дгл]: 
о[дгл]агольный, [дгл’]: по[дгл’]ядывать, [ткн]: 
[ткн]уть, [ткн’]: [ткн’]ёт, [дгн’]: по[дгн’]ить, [ткр]: 
о[ткр]ыть, [ткр’]: о[ткр’]епить, [дгр]: по[дгр]уздь, 
[дгр’]: по[дгр’]ести, [тхл]: о[тхл]опать, [тхл’]: 
о[тхл’]ебать, [тшл’]: о[тшл’]ифовать; [пкл]: 
о[пкл]адка, [пкл’]: о[пкл’]еить, [бгл]: о[бгл]а-
дывать, [бгл’]: о[бгл’]ядеть, [пкр]: о[пкр]адывать, 
[пкр’]: о[пкр’]ичаться (разг.), [бгр]: о[бгр]ызть; 
[птр’]: о[птр’]епать, [псл]: о[псл]уживать, 
[пс(с’)л’]: о[пс(с’)л’]едовать, [псм]: о[псм]отреть
(разг.), [пс(с’)м’]: о[пс(с’)м’]еяться (разг.), [пшл]: 
о[пшл]аг, [пшл’]: о[пшл’]ёпанный (разг.), [п〙’н]: 
о[п〙’н]ость; [ктн]: двуха[ктн]ый, [ктр]: 
эле[ктр]онный, [ктр’]: эле[ктр’]ичество, [кс(с’)л’]: 
э[кс(с’)л’]ибрис, [кхм’]: [кхм’]еры (народность; 
только в этом корне); [стм]: а[стм]а, [стм’]: (об) 
а[стм’]е, [спл]: [спл]авить, [спл’]: [спл’]ести, [збл]: 
ра[збл]аговестить (разг.), [збл’]: [збл’]изить, [скл]: 
[скл]адывать, [скл’]: [скл’]еить, [згл]: обе[згл]а-
вить, [згл’]: ра[згл’]ядеть, [скн]: пропу[скн]ой, 
[скн’]: ту[скн’]еть, [згн]: и[згн]ание, [згн’]: 
ра[згн’]еванный; [штн]: своеко[штн]ый (устар.), 
[штн’]: своеко[штн’]ик (устар.); [спр]: [спр]авка, 
[спр’]: [спр’]ятать, [збр]: и[збр]ать, [збр’]: 
[збр’]ить, [скр]: [скр]ыть, [скр’]: [скр’]епить, [згр]: 
ра[згр]абить, [згр’]: ра[згр’]ести; [сфр]: ра[сфр]ан-
титься (разг.), [схл]: [схл]ынуть, [схл’]: 
ра[схл’]ёбывать (разг.), [схр]: ра[схр]абриться
(разг.), [схр’]: бе[схр’]ебетный, [звр]: ра[звр]ат, 
[звр’]: бе[звр’]еменный; [стр]: [стр]ана, [стр’]: ис-
пе[стр’]ить, [здр]: [здр]авствуй, [здр’]: но[здр’]я, 
[с’т’j]: у[с’т’j]е; [звл]: бе[звл]астие, [звл’]: 
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ра[звл’]ечь, [з(з’)в’j]: ра[з(з’)в’j]ючить, [звн’]: 
и[звн’]е, [штр]: [штр]аф, [штр’]: [штр’]ифель, 
[шпр]: [шпр]оты, [шпр’]: [шпр’]иц, [шпл’]: 
[шпл’]линт (спец.); [д ㆀж’бр’]: на[д ㆀж’бр’]игады
(сл.сокр., орфогр. начбригады; только в этой пози
ции), [чфл]: ре[чфл]от (сл.сокр., только в этой по
зиции); [ш’чл’]: ра[ш’чл’]енить, [чтм’]: по[чтм’]ей-
стер (устар.); [фтр]: [фтр]ое, [фтр’]: [фтр’]идорога, 
[вдр]: [вдр]уг, [вдр’]: [вдр’]ебезги, [фпл]: [фпл]авь, 
[фпл’]: [фпл’]ести, [вбл’]: [вбл’]изи, [фпр]: [фпр]ок, 
[фпр’]: [фпр’]едь, [вбр]: [вбр]од, [фкл]: [фкл]ад, 
[фкл’]: [фкл’]еить, [вгл]: [вгл]убь, [вгл’]: [вгл’]я-
деться, [фкр]: [фкр]адчивый, [фкр’]: [фкр’]ивь, 
[вгр]: [вгр]ызаться, [вгн’]: [вгн’]ездиться (устар.), 
[фсл]: [фсл]асть, [фс(с’)л’]: [фс(с’)л’]ед, [вз(з’)j]: 
[вз(з’)j]есться, [взл]: [взл]амывать, [вз(з’)л’]: 
[вз(з’)л’]ёт, [фсм]: [фсм]отреться, [фс(с’)м’]: 
[фс(с’)м’]ятку, [взм]: [взм]окнуть, [вз(з’)м’]: 
[вз(з’)м’]етнуть, [взн]: не[взн]ачай, [вз(з’)н’]: 
на[вз(з’)н’]ичь, [фсн]: гла[фсн]аб (только в этой 
позиции — на стыке компонентов в сложносо
кращенном слове), [взр]: не[взр]ачный, [взр’]: 
[взр’]еветь; [γд’н’]: дву[γд’н’]евный, [хпр]: 
трё[хпр]оцентный, [хкл]: трё[хкл]ассный, [хкр]: 
трё[хкр]атный, [γгр]: четырё[γгр]анник; [хсл]: 
трё[хсл]ожный, [хс(с’)м’]: трё[хс(с’)м’]енный, 
[хчл’]: трё[хчл’]ен.

П р и м е ч а н и е. Трехчленные сочетания соглас
ных с заднеязычным щелевым в качестве первого члена 
возможны только в сложных словах с компонентом двух, 
трех, четырех.

§ 82. Сочетания согласных «шумный + шум-
ный + сонорный» в их отношении к морфемной 
структуре словоформ представлены следующим об
разом (рассматриваются сочетания, зафиксирован
ные не менее чем в двух позициях).

1. В  н а ч а л е  к о р н я представлены соче
тания: [взр]: [взр]ослый, [здр]: [здр]авствуй, [скл]: 
[скл]очный (разг.), [скл’]: [скл’]янка, [скр]: 
[скр]омный, [скр’]: [скр’]ип, [спл]: [спл]ошь, [спл’]: 
[спл’]ю, [шпр’]: [шпр’]иц, [спр]: [спр]авка, [спр’]: 
[спр’]интер, [збр]: [збр]уя, [стр]: [стр]адать, [стр’]: 
[стр’]япать.

Следующие сочетания представлены в позиции 
начала корня в ограниченном числе случаев: [взр] 
также в [взр]ослеть; [здр] в словах с корневым 
морфом здрав ([здр]авица (высок.), [здр]авый, 
[здр]авоохранение, [здр]àвотел, [здр]авствуй(те); 
[скл] в [скл]онять, [скл]он, [скл]ока, [скл’] в 
[скл’]еп, [скл’]ероз, [скл’]янка, [скл’]из (спец.) (де
ревянные балки, наклоненные к воде), [скл’]изок

(спец.) (шкура утробного или мертворожденного те
ленка), в просторечных [скл’]изкий, [скл’]изнуть; 
[скр] в [скр]омный, [скр]уббер (спец.) (аппарат для 
очистки газа), [скр]ут (сорт яблок), [скр]упулёзный; 
[скр’] в [скр’]ести, [скр’]ебень (червь; щетка), 
[скр’]ежетать, [скр’]епер (машина), [скр’]ижаль
(стар.), [скр’]ижапель (сорт яблок), [скр’]ипка, 
[скр’]ипеть; [спл’] в форме 1 л. ед. ч. наст. вр. гла
гола спать и префиксальных ([спл’]ю, про[спл’]ю) 
и в заимств. слове [спл’]ин (устар.); [спл] в 
[спл]ошь; [шпр’] в [шпр’]иц; [спр] в [спр]авка, 
[спр]авный, [спр]ут; [спр’] в [спр’]ягать, [спр’]инт, 
[спр’]ингер (разновидность легавой собаки), 
[спр’]инцевать, [збр] в [збр]уя.

В начале корня редкими являются сочетания 
[псл], [пс(с’)л’] и [тпр]. Первые два сочетания за
фиксированы в формах от топонима Псёл (название 
реки): [псл]а (род. п. ед. ч.), (на) [пс(с’)л’]е
(предл. п. ед. ч.). Сочетание [тпр] — в междометии 
[тпр]у.

2. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания: [взр]: не[взр]ачный, [взн]: не[взн]ачай, 
[скр’]: и[скр’]енний, [спл]: э[спл]анада (спец.), 
[шпр’]: бу[шпр’]ит (спец.), [спр’]: вы[спр’]енний
(устар.), [стр]: апо[стр]оф, [стр’]: я[стр’]еб, [пс’л’]: 
бо[пс’л’]ей (спорт.).

3. В  к о н ц е  к о р н я  представлены соче
тания: [здр’]: но[здр’]я, [скр]: и[скр]а, [скр’]: 
и[скр’]иться, [стр]: а[стр]а, [стр’]: (об) а[стр’]е, 
[твл’]: отве[твл’]ение, [тхл]: за[тхл]ый.

Следующие сочетания представлены в ограни
ченном числе случаев: [здр’] в но[здр’]я; [скр’] так
же в формах слова искра (и|скр’]е) и в и[скр’]ис-
тый, и[скр’]ить (спец.); [твл’] в словах с корневым 
морфом ветв[л’], например разве[твл’]ять; [тхл]: 
за[тхл]ый.

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [згл]: обрю[згл]ый, [згл’]: 
бре[згл’]ивый, [згн]: взви[згн]уть, [згн’]: 
взви[згн’]ет, [скл’]: пи[скл’]я (разг.). Все они за
фиксированы в ограниченном числе случаев: [згл’] 
также в ви[згл’]ивый; [згн] также в глаголе 
ля[згн]уть; [згн’] также в формах глагола лязгнуть
(ля[згн’]ет, ля[згн’]и), [скл’] также в пи[скл’]ивый, 
то[скл’]ивый.

5. В п о з и ц и и  с т ы к а  п р е ф и к с а  и  
к о р н я представлены все сочетания «шумный +
+ шумный + сонорный»: [взр]: [взр]ыхлить, [взн]: 
[взн]ос, [згл]: во[згл]авить, [згл’]: ра[згл’]ядывать, 
[згн]: [згн]оить, [здр]: [здр]ужиться, [здр’]: 
[здр’]ейфить (прост.), [скл]: ра[скл]адывать, 
[скл’]: [скл’]евать, [скр]: ра[скр]асить, [скр’]: 
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и[скр’]ивиться, [спл]: [спл]оховать, [спл’]: 
[спл’]ести, [спр]: и[спр]авить, [спр’]: [спр]ятать, 
[збр]: и[збр]анный, [стр]: и[стр]атить, [стр’]: 
ра[стр’]ясти, [фтр’]: [фтр’]идорога, [фсл]: 
[фсл]асть, [ткр]: о[ткр]ыть, [псл]: о[псл]ужить, 
[пс(с’)л’]: о[пс(с’)л’]едовать, [тпр]: о[тпр]авить, 
[тхл]: о[тхл]ынуть, [твл’]: о[твл’]ечь.

6. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н о с о к р а щ е н н ы х  с л о в а х пред
ставлены сочетания: [фтр’]: рè[фтр’]ибунал, [фсл]: 
сò[фсл]ужащий (устар.), [ткр]: хỳ[ткр]ужок.

§ 83. Большинство трехчленных сочетаний за
фиксированы только в какойлибо одной позиции.

В  н а ч а л е  к о р н я: [вдр]: [вдр]уг, [вдр’]: 
[вдр’]ебезги, [кхм’]: [кхм’]ерский, [штр]: [штр]аф, 
[штр’]: [штр’]их, [шпл’]: [шпл’]интовать(ся) 
(спец.)

В  с е р е д и н е  к о р н я: [шпл]: о[пшл]аг, 
[кс(с’)л’]: э[кс(с’)л’]ибрис, [шкн’]: ни[шкн’]и
(прост., от нишкнуть).

В  к о н ц е  к о р н я: [стм]: а[стм]а, 
[ст(т’)м’]: (об) а[ст(т’)м’]е, [с’т’j]: у[с’т’j]е, [ктр]: 
спе[ктр].

Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я: 
[фкл]: [фкл]ад, [фкл’]: [фкл’]инить, [вгл]: [вгл]убь, 
[вгл’]: [вгл’]ядеться, [вгн’]: [вгн’]ездиться (устар.), 
[фкр]: [фкр]асться, [фкр’]: [фкр]ивь, [вгр]: 
[вгр]ызаться, [фпл]: [фпл]авь, [фпл’]: [фпл’]ести, 
[вбл’]: [вбл’]изи, [фпр]: [фпр]авду, [фпр’]: 
[фпр’]ягать, [вбр]: [вбр]осить [взр’]: [взр’]еветь, 
[фсл]: [фсл]асть, [фс(с’)л’]: [фс(с’)л’]ед, [взл]:
[взл]ом, [вз(з’)л’]: [вз(з’)л’]ет, [фсм]: 
[фсм]отреться, [фс(с’)м’]: [фс(с’)м’]ятку, [взм]: 
[взм]ахнуть, [вз(з’)м’]: [вз(з’)м’]етнуть, [вз(з’)j]: 
[вз(з’)j]есться, [фтр]: [фтр]авить, [пкл]: о[пкл]а-
дывать, [пкл’|: о[пкл’]евать, [бгл]: о[бгл]одать, 
[бгл’]: о[бгл’]ядеть, [пкр]: о[пкр]аденный, [пкр’]: 
о[пкр’]ичаться (разг.), [бгр]: о[бгр]ызть, [збл]: 
ра[збл]аговестить (разг.), [збл’]: [збл’]ижение, 
[збр’]: [збр’]ить, [з(з’)в’j]: ра[з(з’)в’j]юченный, 
[звл]: бе[звл]астный, [звл’]: и[звл’]ечь, [звн’]: 
и[звн’]е, [псм]: о[псм]отреться, [пс(с’)м’]: 
о[пс(с’)м’]еять (разг.), [птр]: о[птр]ёпанный, [сфр]: 
ра[сфр]анчённый, [звр]: ра[звр]ат, [звр’]: 
бе[звр’]еменье, [пшл’]: о[пшл’]ёпывать (прост.), 
[схл]: [схл]олотать (прост.), [схл’]: ра[схл’]я-
банный (разг.), [схр]: ра[схр]абриться (разг.), 
[схр’]: бе[схр’]ебетность, [згр]: ра[згр]афить, 
[згр’]: [згр’]ести, [двл]: по[двл]астный, [твр]: 
о[твр]атный (разг.), [тпл]: по[тпл]ыть, [тпл’]: 
о[тпл’]ести, [тпр]: о[тпр]авить, [дбл]: 
о[дбл]агодарить, [дбл’]: о[дбл’]ёскивать, [тпр’]:

о[тпр’]ессовать, [дбр]: о[дбр]акованный, [дбр’]: 
о[дбр’]ить, [тфр’]: о[тфр’]езеровать, [ткл]: 
по[ткл]адка, [ткл’]: по[ткл’]еить, [дгл]: 
по[дгл]адить, [дгл’]: по[дгл’]ядеть, [дгн’]: 
по[дгн’]ить, [ткр’]: о[ткр’]епить, [дгр]: 
по[дгр]ызть, [дгр’]: о[дгр’]еметь, [тхл’]: 
о[тхл’]ебнуть, [тшл’]: о[тшл’]ёпать (разг.).

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а:
[скн]: пропу[скн]ой, [скн’]: ри[скн’]ём, [чтм’]: 
по[чтм’]ейстер (устар.), [штн]: своеко[штн]ый (ус
тар.), [ткн]: [ткн]уть (разг.), [ткн’]: [ткн’]ёт, [ктн]: 
эффе[ктн]ый, [ктн’]: эффе[ктн’]ее, [пш’н]: 
о[п〙’н]ость.

Трехчленные сочетания согласных
«шумный + шумный + шумный»

§ 84. Фонетические запреты, действующие в 
пределах двучленных сочетаний согласных «шум
ный + шумный», существуют и в пределах трех
членных сочетаний «шумный + шумный + шум
ный». Так, в пределах трехчленных сочетаний со
гласных фонетически недопустимы «глухой + звон
кий (кроме [в], [в’])» и «звонкий (включая [в], [в’]) 
+ глухой» (так, например, невозможны сочетания 
[тжт], [тжк’], [тжп’]; [фсд], [фсб]; [дшд], [дшг’], 
[дшб’]; о сочетаниях типа «глухой + звонкий» и 
«звонкий + глухой» см. § 59).

В качестве двух начальных членов трехчленных 
сочетаний «шумный + шумный + шумный» невоз
можны следующие сочетания согласных: 1) «мяг
кий переднеязычный смычный + твердый губной 
или нёбнозубной щелевой» (например, [т’ш], [д’в]; 
возможны только [тш], [дв]); 2) «мягкий губной 
смычный + твердый переднеязычный смычный или 
зубной, нёбнозубной или заднеязычный щелевой 
или нёбнозубная аффриката» ([п’с], [п’т], [п’т’], 
[п’х], [б’з], |б’з’], [п’ч]; возможны только [пс], [пт], 
[пт’], [пх], [бз], [бз’], [пч]): 3) «мягкий зубной щеле
вой + твердый переднеязычный смычный» ([с’т], 
[з’д]; возможны только [ст], [зд]); 4) «мягкий зуб
ной щелевой + твердый заднеязычный щелевой или 
зубная аффриката» ([с’х], [с’ц]; возможны только 
[сх], [сц]); 5) «мягкий губной щелевой + твердый 
или мягкий переднеязычный смычный» ([в’д], 
[в’д’], [ф’т], [ф’т’]; возможны только [вд], [вд’], 
[фт], [фт’]); 6) «мягкий губной щелевой + твердый 
или мягкий зубной или нёбнозубной щелевой» 
([ф’с], [ф’с’], [ф’ш], [в’з], [в’з’]; возможны только 
[фс], [фс’], [фш], [вз], [вз’]).

В качестве конечных двух членов трехчленных 
сочетаний «шумный + шумный + шумный» не мо
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гут выступать следующие сочетания: [к’в], [к’в’], 
[х’в], [х’в’], [в’з’], [с’ц], [в’з], [з’г], [с’п], [т’в], [д’в], 
[с’ф], [з’д], [с’т], [з’в], которые невозможны и как 
двучленные сочетания.

Невозможны сочетания, состоящие из трех 
шумных согласных, одинаковых по способу и по 
месту образования, например [бдг], [птк] (три 
смычных) или [бвб], [пфп] (три губных). Исключе
ние составляют щелевые шумные, которые могут 
образовать трехчленные сочетания, например [схв]: 
[схв]атить.

§ 85. В русском языке представлены следующие 
сочетания «шумный + шумный + шумный»: [ткв]: 
по[ткв]екнуть (разг.), [ткв’]: о[ткв’]итать, [тхв]: 
о[тхв]атить; [тшт]: о[тшт]амповать, [тшк’]: 
по[тшк’]ипер, [тшп’]: о[тшп’]илить; [двз’]: 
пре[двз’]ятый; [пск]: о[пск]акать, [пск’]: 
ра[пск’]ий, [пст]: о[пст]авить, [пс’т’]: 
о[пс’т’]ирать, [псц]: а[псц]есс (спец.), [птв]: 
гау[птв]ахта; [пкв]: штà[пкв]артира, [пхв]: 
о[пхв]атить, [бзв]: о[бзв]онить (разг.), [пчх’]: 
а[пчх’]и (межд.); [кст]: [кст]ати, [кс’т’]: (о) 
те[кс’т’]е, [кск]: э[кск]аватор, [гзг]: э[гзг]умация
(спец.), [ксп]: э[ксп]ансивный, [кс(с’)п’]: 
э[кс(с’)п’]едиция, [кшт]: фла[кшт]ок; [ксц]: 
э[ксц]есс; [хкв]: дву[хкв]артирный, [хст]: 
трё[хст]оронний, [хс’т’]: трё[хс’т’]епенный, [хцв’]: 
трё[хцв’]етный; [стк]: курси[стк]а, [стк’]: кур-
си[стк’]и, [ств]: боже[ств]о, [с’т’в’]: бо-
же[с’т’в’]енный, [здв]: ра[здв]оить, [з(з’)д(д’)в’]: 
ра[з(з’)д(д’)в’]инуть, [скв]: [скв]ажина, [скв’]: 
[скв’]ерный; [шск]: му[шск]ой, [шск’]: ри[шск’]ий, 
[шкв]: [шкв]арки; [схв]: [схв]атить, [сцв’]: 
ра[сцв’]ести; [вдв]: [вдв]ое, [вд(д’)в’]: 
[вд(д’)в’]инуть, [фсп]: [фсп]омнить, [фс(с’)п’]: 
[фс(с’)п’]ять, [фшт]: би[фшт]екс, [взд]: [взд]ор, 
[вз’д’]: [вз’д’]ёрнуть, [фск]: [фск]очить, [фск’]: 
[фск’]ипеть, [взг]: [взг]орье, [фст]: [фст]ать; 
[фс’т’]: [фс’т’]ягивать (устар.), [взв]: [взв]алить, 
[вз(з’)б’]: [вз(з’)в’]есить, [взб]: [взб]ороновать, 
[вз(з’)б’]: [вз(з’)б’]еситься, [фсх]: [фсх]оды.

§ 86. Сочетания согласных «шумный + шумный 
+ шумный» в их отношении к морфемной структуре 
словоформ представлены следующим образом 
(здесь рассматриваются лишь те сочетания, которые 
зафиксированы не менее чем в двух позициях в сло
ве).

1. В  н а ч а л е  к о р н я выступают сочета
ния: [взд]: [взд]ор, [скв]: [скв]ажина, [скв’]: [скв’]е-
рный, [ств]: [ств]ол, [кст]: [кст]ати.

Сочетания в позиции начала корня представле
ны в ограниченном числе случаев: [взд] в [взд]ор

(разг.); [скв] в [скв]ажина, [скв]алыга (прост.), 
[скв]озить, [скв]озь, [скв]орец в заимств. [скв]ат-
тер; [скв’] в [скв’]ерна (устар. и книжн.), [скв’]ер-
ный, в заимств. [скв’]ер; [ств] в [ств]ол; [кст] в на
речии [кст]ати.

2. В  с е р е д и н е  к о р н я  представлены 
сочетания: [скв’]: би[скв’]ит, [ств]: ра[ств]ор (жид
кости), [пск]: о[пск]урант, [пст]: о[пст]оятельство, 
[пс’т’]: су[пс’т’]итуция (спец.), [кст]: э[кст]аз, 
[кс’т’]: те[кс’т’]иль. Почти все сочетания в позиции 
середины корня зафиксированы в заимствованных 
словах.

3. В  к о н ц е  к о р н я представлены соче
тания: [скв]: Мо[скв]а, [скв’]: мо[скв’]ич, [кст]: 
те[кст], [кс’т’]: (в) те[кс’т’]е; все эти сочетания ог
раничены словами указанных корней.

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены сочетания: [фск]: филосо[фск]ая, 
[фск’]: филосо[фск’]ий, [ств]: ли[ств]а, [с(с’)т(т’)в’]: 
(в) ли[с(с’)т(т’)в’]е, [пск]: ра[пск]ая, [стк]: ос-
на[стк]а, [стк’]: (об) осна[стк’]е. Сочетания [фск] и 
[фск’] выступают в составе и в качестве суффиксов: 
орло[фск]ая, орло[фск’]ий, эмгеу[фск]ая (разг.), эм-
геу[фск’]ий.

5. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
представлены сочетания: [взд]: [взд]ох, [фск]: 
[фск]очить, [фск’]: [фск’]ипятить, [фст]: [фст]а-
вить, [скв]: ра[скв]артировать, [скв’]: ра[скв’]и-
таться, [ств]: [ств]орожиться, [пск]: о[пск]акать, 
[пст]: о[пст]авить, [пс’т’]: о[пс’т’]ирать.

Следующие сочетания в данном положении ог
раничены в употреблении: [взд] в [взд]орожать, 
[взд]ыхать, [взд]умать, [взд]урить (разг.), 
[взд]уть, [взд]ыбить, [взд]ымать; [фск’] в [фск’]и-
нуть, [фск’]ипеть, [фск’]ипятить; [фст] в [фст]а-
вать, [фст]авить, [фст]ать, [фст]ащить, [фст]о-
порщить, [фст]арь (высок.); [скв] в [скв]асить, 
ра[скв]асить, ра[скв]артировать; [скв’] в глаголах 
с корнем квит (ра[скв’]итаться, [скв’]итать); 
[ств] в [ств]орожить(ся), [ств]ор, [ств]орка, 
ра[ств]орить (раскрыть); [пст] в о[пст]авить, 
о[пст]ановка, о[пст]укать (разг.), о[пст]упить, 
о[пст]учать; [пс’т’] в о[пс’т’]ирать.

6. Н а  с т ы к е  с у ф ф и к с о в зафиксиро
ваны сочетания [стк], [стк’]: журнали[стк]а, (о) 
журнали[стк’]е.

7. В  с о с т а в  с у ф ф и к с о в входят со
четания [ств], [с’т’в’]: боже[ств]о, боже[с’т’в’]ен-
ный.

8. В  к а ч е с т в е  с у ф ф и к с о в высту
пают сочетания [ств], [с’т’в’]: обжор[ств]о, (об) об-
жор[с’т’в’]е.
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§ 87. Большинство сочетаний согласных «шум
ный + шумный + шумный» зафиксированы лишь в 
одной из указанных выше позиций.

В  н а ч а л е  к о р н я: [шкв]: [шкв]ал.
В  с е р е д и н е  к о р н я: [фшт]: би[фшт]екс, 

[кск]: э[кск]аватор, [ксп]: э[ксп]ансия, [кс(с’)п’]: 
э[кс(с’)п’]едиция, [ксц]: э[ксц]есс, [кшт]: 
фла[кшт]ок, [псц]: а[псц]есс (спец.), [пчх’]: а[пчх’]и
(межд.), [гзг]: э[гзг]умация (спец.).

Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я: 
[вдв]: [вдв]ойне, [вд(д’)в’]: [вд(д’)в’]ижной, [фсп]: 
[фсп]омнить, [фс(с’)п’]: [фс(с’)п’]ениться, [взб]: 
[взб]олтать, [вз(з’)б’]: [вз(з’)б’]ежать, [взв]: 
[взв]ыть, [вз(з’)в’]: [вз(з’)в’]иться, [взг]: [взг]орье, 
[вз’д’]: [вз’д’]ёрнуть, [фс’т’]: [фс’т’]ягивать (ус
тар.), [фсх]: [фсх]одить, [пхв]: о[пхв]атить, [схв]: 
[схв]атка, [сцв’]: ра[сцв’]етка, [ткв]: по[ткв]ак-
нуть (разг.), [ткв’]: о[ткв’]итать, [тхв]: 
на[тхв]остье, [тшк’]: по[тшк’]ипер, [тшт]: по[тшт]о-
пать, [тшп]: о[тшп]арить, [тшп’]: о[тшп’]илить, 
[бзв]: о[бзв]онить, [здв]: ра[здв]аивать, 
[з(з’)д(д’)в’]: [з(з’)д(д’)в’]иг, [дзв]: о[дзв]ук, 
[дз(з’)в’]: о[дз(з’)в’]енеть, [двз’]: пре[двз’]ятый.

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а:
[пск’]: ра[пск’]ий.

Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  с л о ж -
н ы х  с л о в а х: [пкв]: штà[пкв]артира.

Трехчленные сочетания согласных
«сонорный + шумный + шумный»

§ 88. Фонетические запреты, действующие в 
пределах двучленных сочетаний «сонорный + шум
ный» и «шумный + шумный», действуют и в преде
лах трехчленных сочетаний «сонорный + шумный +
+ шумный». Так, например, фонетически недопус
тимы сочетания «сонорный + звонкий шумный +
+ глухой шумный» (например, [jдш], [jз(з’)ф’], 
[jз(з’)п’], [jзк], [jзк’], [jз’т’]) и «сонорный + глухой 
шумный + звонкий шумный, кроме [в], [в’]» (на
пример, [jтж], [jс(с’)б’], [jсг], [jс’д’]).

В качестве двух начальных и двух конечных 
членов трехчленных сочетаний согласных «сонор
ный + шумный + шумный» не могут выступать сле
дующие сочетания: [м’с], [м’с’], [м’з], [м’з’], [м’ш], 
[р’д], [р’дㆀж’], [р’п], [р’с], [р’с’], [р’ш], [р’ж], [с’т], 
[з’д], [к’т], [к’т’], [к’с], [к’с’], [с’п], [с’ц], [с’ф], 
[п’т], [т’п], [п’ц], [х’ф], [х’в], [т’в], [к’ш], [х’ч].

§ 89. В русском языке представлены следующие 
сочетания согласных «сонорный + шумный + шум
ный»: [jдж]: азерба[jдж]анцы; [jс(с’)ф’]: 
ре[jс(с’)ф’]едер, [jз(з’)б’]: а[jз(з’)б’]ерг, [jск]: 
ра[jск]ая, [jск’]: ра[jск’]ий, [jс’т’]: хорме[jс’т’]ер; 

[jγг]: це[jγг]ауз; [мс’т’]: [мс’т’]ить, [мзд]: [мзд]а, 
[мз’д’]: (о) [мз’д’]е, [мшт]: ро[мшт]екс, [мск]: 
ри[мск]ая, [мск’]: ри[мск’]ий, сочетание [мст] за
фиксировано в топониме Мста; [нт(т’)в’]: 
гли[нт(т’)в’]ейн, [нкп]: пѝ[нкㆃп]онг, [нкв’]: 
и[нкв’]изиция, [нгв]: били[нгв] (спец.), [нгв’]: 
пи[нгв’]ин, [ндб]: га[ндб]ол, [нкт]: пла[нкт’]он, 
[нкт’]: инсти[нкт’]ивный, [нкс]: сфи[нкс], [нкс’]: (о) 
сфи[нкс’]е, [нкц]: фу[нкц]ия, [ндж]: пара[ндж]а, 
[нст]: ко[нст]анта, [н(н’)с’т’]: ко[н(н’)с’т’]итуция, 
[ншт]: гè[ншт]аб, [нск]: ко[нск]ая, [нск’]: 
ко[нск’]ий, [н’ск]: ию[н’ск]ая, [н’ск’]: ию[н’ск’]ий, 
[нсп]: тра[нсн]орт, [нс(с’)п’]: ко[нс(с’)п’]ект, 
[ншт]: му[ншт]ук, [ншт’]: ку[ншт’]юк (устар.) (лов
кий прием), [н’чш’]: алиме[н’чш’]ик (разг.), [нсц]: 
и[нсц]енировать, [нсф]: тра[нсф]орматор, 
[н’д ㆀж’ж]: ма[н’д ㆀж’ж]урский; [лтк]: подбо[лтк]а, 
[лтк’]: подбо[лтк’]и, [л’пт]: ску[л’пт]ура, [л’тп]: 
кỳ[л’тп]оход, [лфт|: пò[лфт]орого (разг.), [лпц]: 
сто[лпц]ы, [л’тф’]: му[л’тф’]ильм, [лд(д’)в’]: 
пò[лд(д’)в’]енадцатого (разг.), [лст]: хо[лст], [лс’т’]: 
хо[лс’т’]ина, [л’с’т’]: [л’с’т’]ить, [л’ск]: ско[л’ск]о, 
[л’ск’]: по[л’ск’]ий, [лфк]: размо[лфк]а, [лфк’]: (о)
размо[лфк’]е; [лхф]: во[лхф], [лхв]: во[лхв]ы, [лхв’]: 
(о) во[лхв’]е, |лдㆀж’б]: а[лд ㆀж’б]а (орфогр. алчба, 
стар.), [лдㆀж’б’]: а[лдㆀж’б’]е (орфогр. алчбе от алчба, 
стар.), [лчц]: во[лчц]а (от волчец (сорное расте
ние)) — только в этом слове, [лшт]: пò[лшт]офа (ус
тар.); [рт(т’)в’]: ме[рт(т’)в’]еть, [ртф]: ме[ртф], 
[ртф’]: по[ртф’]ель, [ртп]: à[ртп]одготовка
(сл.сокр.), [ркт]: инфа[ркт], [ркт’]: ан-
та[ркт’]ический, [ркс]: Ма[ркс] (фамилия), [ркс’]: 
ма[ркс’]изм; [рхв]: свè[рхв]ысокий, [рγг’]: 
свè[рγг’]игантский, [рγд]: свè[рγд]альний, [рхк]: 
свè[рхк]омплект, [рхт’]: свè[рхт’]яжёлый, [рхф]: 
свè[рхф]ормалистический, [рхц]: свè[рхц]епкий, 
[рхч]: свè[рхч]еловек, [рхш]: свè[рхш]ирокий, 
[рх〙’]: свè[рх〙’]едрый; [рдб]: шве[рдб]от (парус
ное судно); [ркш]: ма[ркш]ейдер (спец.); [рдж]: 
бò[рдж]урнал, [рд ㆀзз]: спò[рдㆀзз]ал, [рц(ц’)с’]: 
по[рц(ц’)с’]игар; [ртш]: по[ртш]ез (легкое перенос
ное кресло); [р〙’к]: бо[р〙’к]а (от борщок, ласк. к 
борщ), [р〙’к’]: (о) бо[р〙’к’]е, [рпк]: те[рпк]о, 
[рпк’]: те[рпк’]ий; [рс(с’)п’]: пе[рс(с’)п’]ектива, 
[рст]: напё[рст]ок, [рс’т’]: пе[рс’т’]ень, [рск]: 
мо[рск]ой, [рск’]: примо[рск’]ий, [ршк]: выде[ршк]а, 
[ршк’]: изде[ршк’]и, [ржд]: утве[ржд]ать, [ржд’]: 
утве[ржд’]ение; [рчк]: то[рчк]ом.

§ 90. Сочетания согласных «сонорный + шум
ный + шумный» в их отношении к морфемной 
структуре словоформ представлены следующим об
разом (здесь рассматриваются только сочетания, 
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зафиксированные не менее чем в двух позициях в 
слове).

1. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания: [ркт’]: А[ркт’]ика, [рт(т’)в’]: 
по[рт(т’)в’]ейн, [нкт]: пла[нкт]он, [нкт’]: пу[нкт’]ир, 
[нгв’]: пи[нгв’]ин, [нсп]: тра[нсп]орт, [лст]: 
га[лст]ук.

2. В  к о н ц е  к о р н я представлены соче
тания: [рск]: Ку[рск] (топон.), [рск’]: ку[рск’]ий, 
[ркт’]: (об) инфа[ркт’]е, [рт(т’)в’]: уме[рт(т’)в’]ить, 
[ртк]: ку[ртк]а, [ртк’]: (о) ку[ртк’]е, [нкт]: пу[нкт], 
[нкт’]: пу[нкт’]ик (разг.), [нгв’]: ли[нгв’]ист (только 
в этом корне), [мск]: О[мск] (топон.), [мск’]: (в) 
О[мск’]е, [нск]: Пи[нск] (топон.), [нск’]: (в) 
Пи[нск’]е, [лст]: хо[лст], [лс’т’]: (о) хо[лс’т’]е.

Все эти сочетания в позиции конца корня пред
ставлены в ограниченном числе случаев: [рск] в не
которых топонимах и в прилаг. от них, например 
Ку[рск], Крамато[рск], ку[рск]ая, крамато[рск]ая и 
в по[рск]ать (спец.), по[рск]ать (от смеха, прост.); 
[рск’] в форме предл. п. ед. ч. топонимов и в прила
гательных от них (в Ку[рск’]е, Крамато[рск’]е; 
ку[рск’]ий, крамато[рск’]ий); [ркт’] в форме слова 
инфаркт — (об) инфа[ркт’]е; [рт(т’)в’] в словах с 
корнем мерт[в’], например ме[рт(т’)в’]енный, по-
ме[рт(т’)в’]еть; [ртк] в ку[ртк]а, фо[ртк]а; [ртк’] в 
формах тех же слов (ку[ртк’]е, фо[ртк’]е, ку[ртк’]и, 
фо[ртк’]и); [нкт] в заимствованных словах пу[нкт] и 
инсти[нкт]; [нкт’] в формах тех же слов (о
пу[нкт’]е, инсти[нкт’]е), а также в пу[нкт’]ик и ин-
сти[нкт’]ивный; [мск], [нск] в топонимах, например 
О[мск], Пи[нск], а также в я[мск]ой; [мск’], [нск’] в 
формах тех же слов: (в) О[мск’]е, Пи[нск’]е, в 
о[мск’]ий, пи[нск’]ий, я[мск’]ие; [лст] также в 
то[лст]ый; [лс’т’] также в хо[лс’т’]ина, 
то[лс’т’]еть.

3. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены следующие сочетания: [рск]: 
мо[рск]ой, [рск’]: мо[рск’]ие, [ртк]: отвё[ртк]а, 
[ртк’]: (об) отвё[ртк’]е, [мск]: сиа[мск]ая, [мск’]: 
сиа[мск’]ие, [нск]: сви[нск]ое (разг.), [нск’]: 
сви[нск’]ий (разг.).

4. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
представлены сочетания [нск]: трà[нск]онтинен-
тальный и [нсп]: трà[нсп]олярный.

5. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н ы х  и  с л о ж н о с о к р а щ е н н ы х  
с л о в а х  зафиксированы сочетания [лст]: 
по[лст]а (прост.), [лс’т’]: пò[лс’т’]ельки, [ртк]: 
à[ртк]урсы (сл.сокр.).

6. В  с о с т а в  с у ф ф и к с о в входят со
четания: [нск], [нск’], [jск], [jск’]: кантиа[нск]ая, 

кантиа[нск’]ий, камбоджи[jс’к]ая, камбод-
жи[jск’]ий. Сочетания [jск], [jск’] выступают в ка
честве суффиксов: ханты[jск]ая, ханты[jск’]ий.

§ 91. Большинство трехчленных сочетаний «со
норный + шумный + шумный» представлены только 
в какойлибо одной позиции.

В  н а ч а л е  к о р н я: [л’с’т’]: [л’с’т’]ить, 
[мзд]: [мзд]а, [мз’д’]: (о) [мз’д’]е, [мс’т’]: 
[мс’т’]ить; все эти сочетания (кроме [мс’т’], кото
рое возможно также в топониме [мс’т’]ера) зафик
сированы только в словах указанных корней.

В  с е р е д и н е  к о р н я: [рдб]: шве[рдб]от
(см. выше), [ркш]: ма[ркш]ейдер, [рс(с’)п’]: 
пе[рс(с’)п’]ективный, [рц(ц’)с’]: по[рц(ц’)с’]игар, 
[ртф’]: по[ртф’]ель, [ртш]: по[ртш]ез, [нкв’]: 
и[нкв’]изиция, [ндб]: га[ндб]ол, [нс’т’]: 
и[нс’т’]инкт, [нст]: ко[нст]анта, [нс(с’)п’]: 
ко[нс(с’)п’]ект, [ншт]: му[ншт]ук, [ншт’]: 
ку[ншт’]юк (устар.), [н’дㆀж’ж]: Ма[н’д ㆀж’ж]урия (то
пон.), [нт(т’)в’]: гли[нт(т’)в’]ейн, [мпт]: си[мпт]ом, 
[мшт]: ро[мшт]екс, [jс’т’]: кле[jс’т’]ер, [jс(с’)ф’]: 
ре[jс(с’)ф’]едер, [jз(з’)б’]: а[jз(з’)б’]ерг, [jγг]: 
це[jγг]ауз.

В  к о н ц е  к о р н я: [рст]: пе[рст], [рс’т’]: 
ше[рс’т’], [ртв]: же[ртв]а, [ртф]: же[ртф], [нкц]: 
пу[нкц]ия; примеры на сочетания [нгв], [лхф], [лхв], 
[лхв’], [ркт], [ркс], [ркс’], [ржд’] см. в § 89.

Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я: 
[нсф]: тра[нсф]ормация, [нсц]: и[нсц]енировка; 
примеры на сочетания [рхв], [рγг’], [рγд], [рхк], 
[рхт], [рхф], [рхц], [рхч], [рхш], [рх〙’] см. в § 89.

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а: 
[рпк]: те[рпк]ая, [рпк’]: те[рпк]ий, [рчк]: то[рчк]ом, 
[ршк]: выде[ршк]а, [ршк’]: изде[ршк’]и, [лпц]: 
сто[лпц]ы, [лфк]: размо[лфк]а, [лфк’]: размо[лфк’]и
[лск]: по[лск]ом, [л’ск]: ско[л’ск]о, [л’ск’]: 
по[л’ск’]ий, [лтк]: подбо[лтк]а, [лтк’]: подбо[лтк’]и, 
[н’чш’]: алиме[н’чш’]ик (разг.), [jск]: ма[jск]ое, [jск’]: 
ма[jск’]ий; примеры на сочетания [н’ск], [н’ск’], 
[р〙’к], [р〙’к’], [лдㆀж’б] и [лдㆀж’б’] см. в § 89.

В  с о с т а в е  с у ф ф и к с а: [л’ск], [л’ск’]: 
издевате[л’ск]ая, издевате[л’ск’]ий.

Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н ы х  (включая сложения с пол) и
с л о ж н о с о к р а щ е н н ы х  с л о в а х: [нкп], 
[л’тп], [лфт], [л’тф’], [лд(д’)в’], [лшт], [ртп], [рдㆀж], 
[рд ㆀзз]; примеры см. в § 89.

Трехчленные сочетания согласных
«сонорный + шумный + сонорный»

§ 92. Фонетические запреты, действующие для 
двучленных сочетаний «сонорный + шумный» и 
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«шумный + сонорный» (см. § 59), существуют и в 
пределах трехчленных сочетаний согласных «со
норный + шумный + сонорный». Так, например, в 
качестве двух начальных и двух конечных членов 
трехчленных сочетаний данного типа не могут быть 
представлены следующие сочетания, которые недо
пустимы и как двучленные: [м’п], [м’б], [м’к’], 
[м’г], [м’с], [м’ф], [н’д], [н’ц], [н’п], [н’ф], [н’с], 
[р’д], [р’д’], [р’п], [р’п’], [р’з], [р’з’], [р’ш], [р’ж], 
[р’ф], [р’в], [р’х], [р’ч], [т’н], [д’н], [п’р], [б’р], [п’л], 
[б’л], [б’л’], [к’р], [к’р’], [г’р], [г’р’], [к’н], [к’н’], 
[г’н], [г’н’], [г’л], [г’л’], [с’н], [в’л’], [ф’л’], [т’р], 
[т’р’], [д’р], [д’р’], [к’л], [к’л’], [т’л], [т’л’], [с’л], 
[з’л], [б’н], [б’н’], [ф’р], [в’н], [з’н], [п’н], [п’н’], 
[б’н], [к’м’], [х’н], [х’н’].

§ 93. В русском языке представлены следующие 
сочетания согласных «сонорный + шумный + со
норный»: [jтм]: ле[jтм]отив, [jтн]: це[jтн]от, [jсм]: 
се[jсм]ограф, [jс(с’)м’]: се[jс(с’)м’]ический; [мтр’]: 
про[мтр’]ест (сл.сокр. (промышленный трест)), 
[мпр]: ко[мпр]омисс, [мпр’]: ко[мпр’]есс, [мбр]: 
а[мбр]азура, [мбр’]: э[мбр’]иология, [мпл]: 
а[мпл]уа, [мпл’]: а[мпл’]итуда, [мбл’]: анса[мбл’], 
[мкр]: дрà[мкр]ужок (сл.сокр.), [мкн]: ра-
зо[мкн]уть, [мкн’]: разо[мкн’]ёт, [мгн]: 
[мгн]овение, [мгл]: [мгл]а, [мгл’]: [мгл’]истый, 
[мсн]: зе[мсн]аряд (сл.сокр.), [мфл’]: па[мфл’]ет; 
[нтр]: ко[нтр]акт, [нтр’]: ко[нтр’]ибуция, [ндр]: 
скафа[ндр], [ндр’]: (о) скафа[ндр’]е, [нтн]: де-
са[нтн]ый, [нтн’]: деса[нтн’]ик, [ндн]: кома[ндн]ый, 
[нкр]: и[нкр]устация, [нкр’]: ко[нкр’]етный, [нгр]: 
ве[нгр]ы, [нгр’]: га[нгр’]ена, [нкн]: ба[нкн]оты, 
[нкл]: номе[нкл]атура, [нкл’]: си[нкл’]ит, [нгл]: 
а[нгл]оман, [нгл’]: а[нгл’]ийский, [нтм]: 
бра[нтм]айор (с паузой между согласными [нт/м]), 
[нтм’]: бра[нтм’]ейстер (с паузой между согласны
ми [нт/м’]), [нцм’]: та[нцм’]ейстер, [нтл’]: та-
ла[нтл’]ивый, [нцл]: ко[нцл]агерь (сл.сокр.), [нцл’]: 
ка[нцл’]ер, [нпр]: сà[нпр]опускник (сл.сокр.), [нпл]: 
фи[нпл]ан (сл.сокр.), [нфл’]: и[нфл’]яция, 
[нс(с’)м’]: тра[нс(с’)м’]иссия (спец. устройство), 
[нсл]: па[нсл]авизм, [нс(с’)л’]: тра[нс(с’)л’]яция, 
[нсн]: пе[нсн]е, [нс’j]: конфера[нс’j]е, [ншл]: 
а[ншл]аг; [лтн]: сбо[лтн]уть, [лт(т’)н’]: 
сбо[лт(т’)н’]ёт, [лдн]: пò[лдн]а, [лд(д’)н’]: 
по[лд(д’)н’]ик, [лтл’]: бо[лтл’]ивый, [л’тм’]: 
во[л’тм’]етр, [л’тр]: у[л’тр]амарин, [лкн]: 
умо[лкн]уть, [лкн’]: умо[лкн’]ет, [лгн]: при-
[лгн]уть, [лгн’]: при[лгн’]ёт, [лгл]: во[лгл]ый
(обл.); [л’кн]: ме[л’кн]уть, [л’кн’]: ме[л’кн’]ёт; 
[лбн’]: сто[лбн’]як, [лбл’]: до[лбл’]ёный, [л’фр]: 
во[л’фр]ам, [лвн]: безмо[лвн]ый, [л’с(с’)н’]: на-

пу[л’с(с’)н’]ик, [л’зн]: поско[л’зн]уться, [л’з(з’)н’]: 
поско[л’з(з’)н’]ётся, [лжн]: до[лжн]ый, [лжн’]: 
до[лжн’]ик, [лпр]: пò[лпр]уда, [лпр’]: 
пò[лпр’]едложения, [лсл]: пò[лсл]ова, [лс(с’)л’]: 
пò[лс(с’)л’]ивы, [лс(с’)м’]: пò[лс(с’)м’]ены, [лтр’]: 
пò[лтр’]етьего (разг.), [лфл]: пò[лфл]ага, [лфл’]: 
пò[лфл’]яги, [лфр]: пò[лфр]онта, [лфр’]: 
пò[лфр’]ески, [лшн]: пò[лшн]ура, [лшн’]: 
пò[лшн’]ицеля; [ртн]: сме[ртн]ый, [рт(т’)н’]: 
сме[рт(т’)н’]ик, [рдн]: реко[рдн]ый, [рд(д’)н’]: на-
мо[рд(д’)н’]ик, [ртм]: по[ртм]оне, [ртм’]: 
бò[ртм’]еханик (сл.сокр.), [ртл’]: ве[ртл’]явый, 
[ртр]: бò[ртр]адист (сл.сокр.), [ртр’]: по[ртр’]ет, 
[рпн]: те[рпн]уть (разг.), [рпн’]: те[рпн’]ет, (от 
терпнуть, разг.) [рбн]: ско[рбн]ый, [рбл’]: ос-
ко[рбл’]ение, [рбр]: буте[рбр]од, [ркн]: за-
че[ркн]уть, [ркн’]: заче[ркн’]ёт, [ргн]: рас-
то[ргн]уть, [ргн’]: расто[ргн’]ет, [ркм’]: 
ту[ркм’]ены, [ркл]: прого[ркл]ый, [ркл’]: про-
го[ркл’]и, [рс(с’)н’]: напе[рс(с’)н’]ик (устар.), [рзн]: 
замё[рзн]уть, [рз(з’)н’]: каве[рз(з’)н’]ик, [рзл]: 
мё[рзл]ый, [рз(з’)л’]: ме[рз(з’)л’]як (прост.), [ршн’]: 
приго[ршн’]я, [ржн]: безуде[ржн]ый, [ржн’]: ка-
то[ржн’]ик, [ршм]: фо[ршм]ак, [ршл]: ду[ршл]аг, 
[рфн]: амо[рфн]ый, [рвн]: не[рвн]ый, [рвн’]: по-
не[рвн’]ичать, [рвл’]: че[рвл’]ёный (устар.), [рхн]: 
вспо[рхн]уть, [рхн’]: вспо[рхн’]и, [рхл’]: 
свè[рхл’]ёгкий, [рхм’]: свè[рхм’]еткий, [рхр’]: 
свè[рхр’]едкий, [рчм]: ко[рчм]а (устар.), [рчм’]: (в) 
ко[рчм’]е, [рчл’]: во[рчл’]ивый.

§ 94. Сочетания согласных «сонорный + шум
ный + сонорный» в их отношении к морфемной 
структуре словоформ представлены следующим об
разом (здесь рассматриваются только сочетания, 
зафиксированные не менее чем в двух позициях в 
слове).

1. В н а ч а л е  к о р н я представлено соче
тание [мгл]. Оно зафиксировано в слове [мгл]а.

2. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания: [рбл’]: ве[рбл’]юд, [ртр’]: по[ртр’]ет, 
[мкр]: до[мкр]ат, [нгл’]: а[нгл’]ийский, [нс(с’)л’]: 
тра[нс(с’)л’]ировать, [нтр]: ко[нтр]акт, [нтр’]: 
и[нтр’]ига, [мбр]: ме[мбр]ана, [мбр’]: ску[мбр’]ия, 
[мбл’]: э[мбл’]ема, [мгл]: стре[мгл]ав.

3. В  к о н ц е  к о р н я  представлены соче
тания: [рбл’]: оско[рбл’]ение, [ртн]: по[ртн]ой, 
[рт’н’]: по[рт’н’]иха, [рчм’]: (в) ко[рчм’]е, (от кор-
чма, устар.; только в этом корне), [нгл’]: 
жо[нгл’]ёр, [ндр]: цили[ндр], [ндр’]: (о) цили[ндр’]е, 
[нтр]: ко[нтр]а (груб. прост.), [нтр’]: (о) ко[нтр’]е, 
[мбр]: те[мбр], [мбр’]: (о) те[мбр’]е, [мбл’]: ан-
са[мбл’].
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Все эти сочетания представлены в позиции конца 
корня в ограниченном числе случаев: [рбл’] в 1 л. 
ед. ч. наст. вр. и в страдат. прич. прош. вр. глаголов 
на ить (выще[рбл’]ю, оско[рбл’]ённый), в 1 л. ед. ч. 
наст. вр. глаголов на еть (ско[рбл’]ю); в глаголах 
несов. вида на ять (оско[рбл’]ять), в отглагольных 
существительных (оско[рбл’]ение); [ртн] в портной; 
[рт’н’] в по[рт’н’]иха; [нгл’] в жо[нгл’]ёр и др. сло
вах того же корня (жо[нгл]ировать); [нтр] в ко[нтр]а
(груб. прост.), а также в заимств. слове це[нтр] и др. 
словах с этим корнем; [нтр’] в формах слов контра, 
центр: (о) ко[нтр’]е, (в) це[нтр’]е, радиоце[нтр’]е, в 
слове це[нтр’]ифуга; [ндр] в ряде заимств. слов: 
олеа[ндр], скафа[ндр], цили[ндр], салама[ндр]а, ско-
лопе[ндр]а, полу[ндр]а (прост., междом.), ту[ндр]а; 
[ндр’] в формах тех же слов: (об) олеа[ндр’]е, (о) 
скафа[ндр’]е, цили[ндр’]е, ту[ндр’]е, в ци-
ли[ндр’]ический, ипохо[ндр’]ик; [мбр] в а[мбр]а, 
до[мбр]а, у[мбр]а, те[мбр]; [мбр’] в формах тех же 
слов (а[мбр’]е, (о) те[мбр’]е); [мбл’] в анса[мбл’].

4. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а  
представлены сочетания: [ртн]: первосо[ртн]ый, 
[рт’н’]: бессме[рт’н’]ик, [рхн]: пове[рхн]ость.

5. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
представлены сочетания: [рхн]: свè[рхн]овый, 
[нс(с’)л’]: тра[нс(с’)л’]итерация (спец.).

6. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н о с о к р а щ е н н ы х  с л о в а х зафик
сированы сочетания: [мкр]: дрà[мкр]ужок, [ртр’]: 
дò[ртр’]ест (дорожный трест).

7. В  с о с т а в  п р е ф и к с а контр входит 
сочетание [нтр]: кò[нтр]аргумент.

§ 95. Большинство сочетаний данного типа 
представлены в какойлибо одной из указанных по
зиций в слове.

В  н а ч а л е  к о р н я: [мгн]: [мгн]овение, 
[мгл’]: [мгл’]истый (только в этих корнях).

В  с е р е д и н е  к о р н я: [ркм’]: 
ту[ркм’]ены, [рпр’]: инте[рпр’]етировать, [ртм]: 
по[ртм]оне, [рфл’]: батте[рфл’]яй, [ршл]: 
ду[ршл]аг, [ршм]: фо[ршм]ак, [ршр]: ма[ршр]ут, 
[л’тр]: а[л’тр]уизм, [л’фр]: во[л’фр]ам, [нкр]: 
ба[нкр]от, [нгр’]: га[нгр’]ена, [нкл]: ко[нкл]ав, 
[нкл’]: си[нкл’]ит, [нкн]: ба[нкн]оты, [нкр’]: 
ко[нкр’]етный, [нс(с’)м’]: тра[нс(с’)м’]иссия
(спец.), [нсн]: пе[нсе]е, [нфл’]: ко[нфл’]икт, [нцл’]: 
ка[нцл’]ер, [ншл]: а[ншл]аг, [мпл]: а[мпл]уа, [мпл’]: 
экзе[мпл’]яр, [мпр]: ко[мпр]омисс, [мпр’]: 
ко[мпр’]есс, [мфл’]: па[мфл’]ет, [jтн]: це[jтн]от.

В  к о н ц е  к о р н я: [рвл’]: че[рвл]ёный (ус
тар.), [рчм]: ко[рчм]а (устар.), [рчм’]: (в) ко[рчм’]е
(только в этих корнях), [рфн]: амо[рфн]ый.

Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  с л о ж 
н ы х (включая сложения с пол) и  с л о ж н о 
с о к р а щ е н н ы х  с л о в: [jтм], [мсн], [нцл], 
[нпр], [нпл], [нтм], [лдн], [лд(д’)н’], [л’тм’], 
[лс(с’)л’], [лс(с’)м’], [лпр], [лтр’], [лфл], [лфл’], 
[лфр], [лфр’], [лпр’], [ртм’], [ртр], см. § 93.

Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  с  к о р н е м: 
[нсл], [рхл’], [рхм’], [рхр’], см. в § 93.

Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а: 
[рпн]: поче[рпн]уть, [рпн’]: поче[рпн’]ёт, [рбн]: 
уще[рбн]ый, [рфн]: ве[рфн]ый, [рвн]: не[рвн]ый, 
[рвн’]: не[рвн’]ичать, [ркл]: прого[ркл]ый, [ркл’]: 
прого[ркл’]и, [ркн]: выче[ркн]уть, [ркн’]: вы-
че[ркн’]ет, [ргн]: мо[ргн]уть, [ргн’]: мо[ргн’]ёт, 
[рхн’]: ве[рхн’]ий, [рдн]: абсу[рдн]ый, [рдн’]: на-
мо[рдн’]ик, [ртм’]: конце[ртм’]ейстер, [ртл’]: 
ве[ртл’]явый (разг.), [рчл’]: во[рчл’]ивый, [ржн]: 
безуде[ржн]ый, [ржн’]: безуде[ржн’]ее, [рзл]: 
ме[рзл]ота, [рз(з’)л’]: ме[рз(з’)л’]як (прост. шутл.), 
[рс(с’)н’]: первоку[рс(с’)н’]ик, [рзн]: де[рзн]уть, 
[рз(з’)н’]: каве[рз(з’)н’]ик (разг.), [ршн’]: при-
го[ршн’]я, [рчм’]: то[рчм’]я (прост.), [лбн’]: 
сто[лбн’]як, [лвн]: безмо[лвн]ый, [лгл]: во[лгл]ый
(обл.), [лкн]: то[лкн]уть, [лкн’]: то[лкн’]ёт, [лгн]: 
при[лгн]уть (разг.), [лгн’]: при[лгн]ёт (разг.), 
[л’кн]: ме[л’кн]уть, [л’кн’]: ме[л’кн’]ёт, [лжн]: 
до[лжн]о, [лжн’]: до[лжн’]ик, [л’с(с’)н’]: на-
пу[л’с(с’)н’]ик, [л’зн]: проско[л’зн]уть, [л’з(з’)н’]: 
проско[л’з(з’)н’]ёт, [лтл’]: бо[лтл’]ивый, [лтн]: 
бо[лтн]уть, [лт’н’]: бо[лт’н’]ёт, [лчн]: же[лчн]ый, 
[нтн]: ремо[нтн]ый, [н’т’н’]: ремо[н’т’н’]ик, [ндн]: 
кома[ндн]ый, [нтм’]: бра[нтм’]ейстер (с паузой 
между согласными [нт/м’]), [нцм’]: та[нцм’]ей-
стер, [нтл’]: тала[нтл’]ивый, [мкн]: разо[мкн]уть, 
[мкн’]: разо[мкн’]ёт.

Другие трехчленные
сочетания согласных

§ 96. Трехчленные сочетания согласных «шум
ный + сонорный + шумный»: [тм〙’]: о[тм〙’]ение, 
[тр〙’]: досмо[тр〙’]ик, [трд]: ме[трд]отель, [бл’д]: 
та[бл’д]от (название общего обеденного стола в 
некот. пансионах, гостиницах), [вр〙’]: ли-
та[вр〙’]ик.

Все эти сочетания согласных зафиксированы 
лишь в какойлибо одной позиции в словоформе и 
представлены в ограниченном числе случаев: 
[тм〙’] на стыке префикса и корня в формах глагола 
отмстить: о[тм〙’]у, о[тм〙’]ённый и сущ. 
о[тм〙’]ение; [тр〙’] на стыке корня с суф. щик в 
словах надсмо[тр〙’]ик, досмо[тр〙’]ик, при-
смо[тр〙’]ик, осмо[тр〙’]ик, просмо[тр〙’]ик; [вр〙’] 
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в той же позиции, см. пример выше; [трд] в середи
не корня в заимств. ме[трд]отель; [бл’д] в середине 
корня в заимств. та[бл’д]от.

Невозможны сочетания «шумный + [j] + шум
ный», например [п’jт’], [б’jт’].

§ 97. Трехчленные сочетания согласных «шум
ный + сонорный + сонорный»: [смр]: [смр]ад, [змн]: 
ра[змн]ожить, [знр]: бе[знр]авственный. Все эти 
сочетания зафиксированы лишь в какойлибо одной 
позиции в слове и представлены только в указанных 
словах и мотивированных ими: [смр] в начале кор
ня; [змн] на стыке преф. раз и корня; [знр] на стыке 
преф. без и корня.

§ 98. Трехчленные сочетания согласных «со
норный + сонорный + сонорный»: [рмл’]: от-
ка[рмл’]ивать, [лмл’]: всхо[лмл’]ённый. Первое 
представлено в позиции конца корня только в фор
мах глагола кормить (кормлю) и нескольких словах 
того же корня, например ко[рмл’]ение, от-
ка[рмл’]ивать; второе — только в слове 
всхо[лмл’]ённый.

§ 99. Трехчленные сочетания согласных «со
норный + сонорный + шумный»: [jнт]: по[jнт]ер, 
[рмч]: ко[рмч]ий (высок.). Оба сочетания представ
лены только в указанных словах — в позиции сере
дины корня.

ЧЕТЫРЕХЧЛЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Общая характеристика

§ 100. Четырехчленные сочетания согласных 
представляют собой комбинацию трех двучленных 
сочетаний, из которых второе имеет начальный со
гласный, тождественный конечному первого дву
членного сочетания, а третье — начальный соглас
ный, тождественный конечному второго двучленно
го сочетания, примем каждое такое двучленное со
четание существует или потенциально может суще
ствовать в языке. Например: [кств] — [кс] + [ст] +
+ [тв]: бо[кс], [ст]ать, [тв]ой.

Не все сочетания, в орфографическом виде 
представленные как четырехчленные, в произноше
нии оказываются состоящими из четырех звуков. 
Так, в произношении не выступают как четырех
членные орфографические сочетания: тств — фо
нет. [цтв]: де[цтв]о; вств в словах с корнем чув и 
здрав — фонет. [ств]: чу[ств]овать, здра[ств]о-
вать; нтск — фонет. [нцск]: президе[нцск]ое; 
ндшт — фонет. [ншт]: му[ншт]ук; рстн — фонет. 
[рсн]: трехвё[рсн]ый; ртсм — фонет. [рцсм’]: 

спо[рцсм’]ен; хтсм — фонет. [хцсм’]: я[хцсм’]ен; 
стск — фонет. [〒к]: фаши[〒к]ая.

§ 101. В современном русском языке существу
ют семь типов четырехчленных сочетаний соглас
ных: 1) «шумный + шумный + шумный + шумный»; 
2) «шумный + шумный + шумный + сонорный»; 
3) «шумный + сонорный + шумный + шумный»; 
4) «сонорный + шумный + шумный + шумный»; 
5) «сонорный + шумный + шумный + сонорный»; 
6) «сонорный + шумный + сонорный + сонорный»; 
7) «сонорный + шумный + сонорный + шумный». 
Типы 3, 6 и 7 редки.

Четырехчленные сочетания согласных
«шумный + шумный + шумный + шумный»

§ 102. Фонетические запреты, существующие в 
пределах двучленных сочетаний согласных «шум
ный + шумный» (см. § 59), действительны и для че
тырехчленных сочетаний данного типа. Так, запре
щены сочетания «глухой шумный + глухой шумный 
+ глухой шумный + звонкий шумный (кроме [в], 
[в’])» и «глухой шумный + звонкий шумный (кроме 
[в], [в’]) + глухой шумный + звонкий шумный (кро
ме [в], [в’)». В качестве двух начальных, срединных 
и конечных членов четырехчленных сочетаний со
гласных данного типа не могут выступать сочета
ния: [п’с], [п’с’], [к’с], [к’с’], [д’в], [ф’с], [ф’с’], 
[ф’х], [с’т], [х’с], [т’в], [з’д].

§ 103. В русском языке представлены следую
щие четырехчленные сочетания «шумный + шум
ный + шумный + шумный»: [пстф]: душегу[пстф] 
(род. п. мн. ч.), [пств]: душегу[пств]о, [пс(с’)т(т’)в’]: 
со[пс(с’)т(т’)в’]енник, [кстф]: герцо[кстф] (род. п. 
мн. ч.), [кств]: герцо[кств]о, [кс(с’)т(т’)в’]: (в) гер-
цо[кс(с’)т(т’)в’]е, [двзд]: по[двзд]ошный (спец.); 
[фстф]: гра[фстф] (род. п. мн. ч.), [фств]: 
гра[фств]о, [фс(с’)т(т’)в’]: (в) гра[фс(с’)т(т’)в’]е; 
[вздв]: [вздв]оить; [фхск]: ни[фхск]ая, [фхск’]: 
ни[фхск’]ий.

§ 104. Сочетания согласных «шумный + шум
ный + шумный + шумный» в их отношении к мор
фемной структуре словоформ представлены сле
дующим образом.

1. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф ф и к с а
представлены почти все эти сочетания (кроме [двзд] 
и [вздв]): [пстф]: душегу[пстф] (род. п. мн. ч.), 
[пств]: свире[пств]овать, [пс(с’)т(т’)в’]: (о) хо-
ло[пс(с’)т(т’)в’]е, [кстф]: герцо[кстф] (род. п. мн. ч.), 
[кств]: герцо[кств]о, [кс(с’)т(т’)в’]: (в) гер-
цо[кс(с’)т’(т’)в’]е, [фстф]: гра[фстф] (род. п. мн. ч.), 
[фств]: зверело[фств]о, [фс(с’)т(т’)в’]: (о) зверо-
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ло[фс(с’)т(т’)в’]е, [фхск]: ни[фхск]ая, [фхск’]: 
ни[фхск’]ий. Сочетания [пстф], [кстф], [фстф] воз
можны только в позиции абсолютного конца слова.

2. В  п о л о ж е н и и  н а  с т ы к е  
п р е ф и к с о в под и вз зафиксировано сочета
ние [двзд]: по[двзд]ошный (спец.).

3. Н а  с т ы к е  д в у х  с у ф ф и к с о в  
ов и ств зафиксированы сочетания [фств], 
[фс(с’)т(т’)в’]: плуто[фств]о, (о) плу-
то[фс(с’)т(т’)в’]е.

4. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  и  к о р н я
зафиксировано сочетание [вздв]: [вздв]аивать
(только с этим корнем).

5. В  с о с т а в е  с у ф ф и к с а выступают 
сочетания: [фств], [фс’т’в’]: свато[фств]о, (о) сва-
то[фс’т’в’]е.

Четырехчленные сочетания согласных
«шумный + шумный + шумный + сонорный»

§ 105. Фонетические запреты, действующие в 
пределах двучленных сочетаний «шумный + шум
ный» и «шумный + сонорный» (см. § 59), сущест
вуют и в пределах четырехчленных сочетаний 
«шумный + шумный + шумный + сонорный». Так, 
фонетически запрещены сочетания «глухой шум
ный + глухой шумный + звонкий шумный + сонор
ный» и «глухой шумный + звонкий шумный + звон
кий шумный + сонорный». Фонетически допустимы 
сочетания «глухой шумный + глухой шумный +
+ глухой шумный + сонорный» и «звонкий шум-
ный + звонкий шумный + звонкий шумный + со
норный». В качестве двух начальных, серединных и 
конечных членов четырехчленных сочетаний дан
ного типа невозможны следующие сочетания, кото
рые недопустимы и как двучленные: [п’с], [к’с], 
[ф’с], [в’з], [с’т], [с’п], [з’д], [з’г], [с’х], [т’р], [т’р’], 
[п’р], [п’р’], [д’р], [д’р’], [б’р], [б’р’], [п’л], [п’л’], 
[к’р], [к’р’], [г’р], [г’р’], [х’р], [к’л], [к’л’], [г’л], 
[г’л’], [х’л’].

§ 106. В русском языке представлены следую
щие сочетания «шумный + шумный + шумный + 
сонорный»: [пстр]: а[пстр]актный, [пстр’]: 
о[пстр’]игать; [кстр]: э[кстр]авагантный, [кстр’]: 
э[кстр’]енный, [кспр]: э[кспр]оприация, [кспр’]: 
э[кспр’]ессия; [фстр]: [фстр]аивать, [фстр’]: 
[фстр’]етить, [вздр]: [вздр]огнуть, [вздр’]: 
[вздр’]емнуть, [фспр]: [фспр]ыгнуть, [фспр’]: 
[фспр’]януть (устар.), [взбр]: [взбр]ыкнуть (прост.), 
[взбр’]: [взбр’]ести, [фспл]: [фспл]ыть, [фспл’]: 
[фспл’]еснуть; [фскр]: [фскр]ыть, [фскр’]: 
[фскр’]ичать, [взгр]: [взгр]устнуться, [взгр’]: 

[взгр’]еть, [фсхр]: [фсхр]апывать (разг.), [фскл]: 
[фскл]очить (разг.), [фскл’]: [фскл’]епать (устар.), 
[взгл’]: [взгл’]януть, [фсхл’]: [фсхл’]ипывать.

§ 107. Сочетания согласных «шумный + шум
ный + шумный + сонорный» в их отношении к 
морфемной структуре словоформ представлены 
следующим образом.

1. В  п о з и ц и и  н а ч а л а  к о р н я
представлено только сочетание [фстр’] в корне 
встре[т’]/встреч: [фстр’]етить, [фстр’]еча.

2. В  п о з и ц и и  с е р е д и н ы  к о р н я  
только в заимств. словах представлены сочетания: 
[пстр]: а[пстр]акция, [кстр]: э[кстр]а, э[кстр]а-
гированный (спец.), [кстр’]: э[кстр’]енный, [кспр]: 
э[кспр]оприированный, [кспр’]: э[кспр’]есс, [фстр]: 
а[фстр]алийцы, [фстр’]: а[фстр’]ийцы.

3. В  п о з и ц и и  н а  с т ы к е  п р е 
ф и к с а  и  к о р н я представлены почти все со
четания (кроме сочетаний с начальным заднеязыч
ным: [кстр], [кстр’], [кспр], [кспр’]): [пстр]: 
о[пстр]огать, [пстр’]: о[пстр’]ел, [фстр]: [фстр]о-
ить, [фстр’]: [фстр’]евожить, [вздр]: [вздр]огнуть, 
[вздр’]: [вздр’]емнуть, [фспр]: [фспр]ыснуть, 
[фспр’]: [фспр’]януть (устар.), [взбр]: [взбр]ы-
кивать, [взбр’]: [взбр’]ести, [фспл]: [фспл]ыть, 
[фспл’]: [фспл’]еск, [фскр]: [фскр]ытие, [фскр’]: 
[фскр’]икивать, [взгр]: [взгр]устнуться, [взгр’]: 
[взгр’]еть, [фсхр]: [фсхр]апнуть (разг.), [фскл]: 
[фскл]окоченный (разг.), [фскл’]: [фскл’]епать (ус
тар.), [взгл’]: [взгл’]яд, [фсхл’]: [фсхл’]ип.

Четырехчленные сочетания согласных
«сонорный + шумный + шумный + шумный»

§ 108. Фонетические запреты, действующие в 
пределах двучленных сочетаний «сонорный + шум
ный» и «шумный + шумный», существуют и для че
тырехчленных сочетаний «сонорный + шумный +
+ шумный + шумный». Так, фонетически запреще
ны сочетания «сонорный + глухой шумный + звон
кий шумный + глухой шумный», «сонорный + глу
хой шумный + глухой шумный + звонкий шумный 
(кроме [в], [в’])», «сонорный + звонкий шумный +
+ глухой шумный + звонкий шумный» и «сонор-
ный + звонкий шумный + звонкий шумный +
+ глухой шумный». В качество двух начальных, 
срединных и конечных членов четырехчленных со
четаний данного типа не могут выступать следую
щие сочетания: [н’с], [м’с], [м’с’], [р’с], [р’с’], [р’х], 
[с’т], [к’с], [к’с’], [т’в], [з’в].

В позиции абсолютного конца слова допустимы 
лишь сочетания «сонорный + глухой твердый шум
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ный + глухой твердый шумный + глухой твердый 
шумный» (см. § 110).

§ 109. В русском языке представлены следую
щие четырехчленные сочетания «сонорный + шум
ный + шумный + шумный»: [л’стф]: посо[л’стф], 
[лств]: безмо[лств]овать, [л’ств]: посо[л’ств]о, 
[л’с(с’)т(т’)в’]: продово[л’с(с’)т(т’)в’]ие; [нстф]: бес-
чи[нстф], [нств]: бесчи[нств]о, [нс(с’)т(т’)в’]: 
стра[нс(с’)т(т’)в’]ие; [мстф]: безу[мстф], [мств]: бе-
зу[мств]о, [мс(с’)т(т’)в’]: пото[мс(с’)т(т’)в’]енный; 
[нкст]: ки[нкст]он (спец.), [нкс’т’]: га[нкс’т’]ер; 
[рстф]: ца[рстф], [рств]: ца[рств]о, [рс(с’)т(т’)в’]: 
ца[рс(с’)т(т’)в’]енный; [jстф]: сво[jстф], [jств]: 
сво[j’ств]о, [jс(с’)т(т’)в’]: сво[jс(с’)т(т’)в’]енный; 
[рγзв]: свè[рγзв]уковой, [рγз(з’)в’]: свè[рγз(з’)в’]езда,
[рхт(т’)в’]: свè[рхт(т’)в’]ёрдый, [рхск]: свè[рхск]о-
ростной, [рхшт]: свè[рхшт]атный.

§ 110. Сочетания согласных «сонорный + шум
ный + шумный + шумный» в их отношении к мор
фемной структуре словоформ представлены сле
дующим образом.

1. Сочетания [нкст] и [нкс’т’] представлены в
с е р е д и н е  к о р н я  в заимств. словах ([нкст]: 
ки[нкст]он (спец.); [нкс’т’]: га[нкс’т’]ер).

2. В  к о н ц е  к о р н я представлены соче
тания [рстф], [рств], [рс(с’)т(т’)в’]: [рстф]: чё[рстф], 
[рств]: чё[рств]ый, [рс(с’)т(т’)в’]: че[рс(с’)т-
(т’)в’]еть). Сочетание [рстф] возможно только в аб
солютном конце слова.

3. Н а  с т ы к е  к о р н я  и  с у ф. ств(о), 
ствова(ть) представлены сочетания: [лств]: без-
мо[лств]овать, [л’стф]: богоху[л’стф] (род. п. 
мн. ч.), [л’ств]: богоху[л’ств]о, [л’с(с’)т(т’)в’]: (о) 
богоху[л’с(с’)т(т’)в’]е, [нстф]: бесчи[нстф] (род. п. 
мн. ч.), [нств]: бесчи[нств]о, [нс(с’)т(т’)в’]: (о) бес-
чи[нс(с’)т(т’)в’]е, [мстф]: ведо[мстф] (род. п. мн. ч.), 
[мств]: упря[мств]о, [мс(с’)т(т’)в’]: (об) уп-
ря[мс(с’)т(т’)в’]е, [рстф]: изуве[рстф] (род. п. 
мн. ч.), [рств]: кова[рств]о, [рс(с’)т(т’)в’]: (о) ко-
ва[рс(с’)т(т’)в’]е, [jстф]: бу[jстф] (род. п. мн. ч.), 
[jств]: бу[jств]о, [jс(с’)т(т’)в’]: (о) бу[jс(с’)т(т’)в’]е. 
Сочетания [л’стф], [нстф], [мстф], [рстф], [jстф] 
возможны только в абсолютном конце слова.

4. Сочетания [рγзв], [рγз(з’)в’], [рхт(т’)в’], 
[рхск], [рхшт] представлены н а  с т ы к е  
п р е ф. с в е р х с  к о р н я м и, начинающими
ся с сочетаний зв, з[(з’)в’], т[(т’)в’], ск, шт 
(примеры см. в § 109).

5. Н а  с т ы к е  д в у х  с у ф ф и к с о в  
представлены сочетания: [л’стф]: вредите[л’стф] 
(род. п. мн. ч.), [л’ств]: вредите[л’ств]о, 
[л’с(с’)т(т’)в’]: (о) вредите[л’с(с’)т(т’)в’]е, [нств]: 

матери[нств]о, [нс(с’)т(т’)в’]: (о) матери[нс(с’)т-
(т’)в’]е, [мств]: побрати[мств]о, [мс(с’)т(т’)в’]: (о) 
побрати[мс(с’)(т’)в’]е, [рств]: школя[рств]о, 
[рс(с’)т(т’)в’]: (о) школя[рс(с’)т(т’)в’]е. Сочетание 
[л’стф] возможно только в абсолютном конце слова.

6. В  с о с т а в е  с у ф ф и к с о в  высту
пают сочетания [л’ств], [л’с’т’в’], [нств], [нс’т’в’]: 
ручате[л’ств]о, (о) ручате[л’с’т’в’]е, боль-
ши[нств]о, (о) больши[нс’т’в’]е.

Четырехчленные сочетания согласных
«сонорный + шумный + шумный + сонорный»

§ 111. Фонетические ограничения, действую
щие в пределах двучленных сочетаний «сонорный +
+ шумный» и «шумный + сонорный» (см. § 59), су
ществуют и для четырехчленных сочетаний «со
норный + шумный + шумный + сонорный». В каче
стве двух начальных, срединных и конечных членов 
четырехчленных сочетаний данного типа не могут 
выступать следующие сочетания, которые невоз
можны и как двучленные: [н’с], [р’х], [р’д], [с’т], 
[с’п], [т’п], [х’п], [х’с], [г’б], [т’р], [т’р’], [п’л], 
[п’л’], [б’л], [п’р], [п’р’], [с’р], [б’р].

§ 112. В русском языке представлены следую
щие четырехчленные сочетания «сонорный + шум
ный + шумный + сонорный»: [нстр]: де-
мо[нстр]ация, [нстр’]: демо[нстр’]ировать, [нскр’]: 
тра[нскр’]ипция, [нспл]: тра[нспл]антация (спец.); 
[ртпл]: ква[ртпл]ата (только в сл.сокр. словах), 
[ртпл’]: по[ртпл’]ед, [р〙’вл’]: уме[р〙’вл’]ять; 
[рскл] в топониме Во[рскл]а (название реки), 
[рскл’]: (на) Во[рскл’]е; на стыке преф. сверх с 
корнем: [рγгл]: свè[рγгл]убокий, [рγгр]: 
свè[рγгр]омкий, [рхкр’]: свè[рхкр’]итический, 
[рγгн]: свè[рγгн]усный, [рхвр’]: свè[рхвр’]едный, 
[рхпл]: свè[рхпл]ановый, [рхпр]: свè[рхпр]очный, 
[рхпр’]: свè[рхпр’]ибыль, [рхср]: свè[рхср]очный.

§ 113. Сочетания согласных «сонорный + шум
ный + шумный + сонорный» в их отношении к 
морфемной структуре словоформ представлены 
следующим образом.

1. В  с е р е д и н е  к о р н я представлены 
сочетания [нскр’], [нспл], [ртпл’] (все — в заимств. 
словах, см. § 112).

2. В  к о н ц е  к о р н я представлены соче
тания [нстр], [нстр’] (оба — в заимств. словах) и 
[р〙’вл’] (в корне мерщв[л’]). Примеры на эти соче
тания см. в § 112.

3. Н а  с т ы к е  п р е ф и к с а  с  к о р 
н е м выступают сочетания [рγгл], [рγгр], [рхкр’], 
[рγгн], [рхвр’], [рхпл], [рхпр], [рхпр’], [рхср] (при
меры см. в § 112).
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4. Н а  с т ы к е  к о м п о н е н т о в  в  
с л о ж н о с о к р а щ е н н о м  с л о в е пред
ставлено сочетание [ртпл] (см. § 112).

Другие четырехчленные
сочетания согласных

§ 114. Четырехчленные сочетания согласных 
«шумный + сонорный + шумный + шумный»: 
[прск]: ки[прск’]ая, [прск’|: ки[прск’]ий, [бр’ск]: 
ноя[бр’ск]ая, [бр’ск’]: ноя[бр’ск’]ий. Все эти соче
тания представлены на стыке корня и суффикса.

Четырехчленные сочетания согласных «сонор
ный + шумный + сонорный + сонорный»: [нтрр]: 
кò[нтрр]азведка, [нтрр’]: ко[нтрр’]еволюция, [нтрн]: 
кò[нтрн]аступление, [нтрм]: ко[нтрм]анёвр, [нтрм’]: 
кò[нтрм’]ина. Все сочетания — на стыке преф. 
контр с корнем. Во всех сочетаниях — пауза меж
ду концом префикса и началом корня.

Четырехчленные сочетания согласных «сонор
ный + шумный + сонорный + шумный»: [нтрд]: 
кò[нтрд]овод, [нтрп]: кò[нтрп]ар (спец.), [нтрг]: 
кò[нтрг]айка (спец.), [нтрф]: кò[нтрф]орс (спец.). 
Все (кроме [нтрд], которое — на стыке двух пре
фиксов) — на стыке преф. контр с корнем. Во всех 
сочетаниях — пауза между концом префикса и на
чалом корня.

ПЯТИЧЛЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ
СОГЛАСНЫХ

§ 115. Существуют следующие типы пятичлен
ных сочетаний согласных: «шумный + сонорный +
+ шумный + шумный + шумный», «сонорный +
+ шумный + сонорный + шумный + сонорный» и 
«сонорный + шумный + сонорный + шумный + 
шумный». Первый тип представлен сочетанием 
[дрств]: бо[дрств]овать, второй — сочетаниями 
[нтрпр]: кò[нтрпр]оект (с паузой между согласны
ми [нтр/пр]), [нтрпр’]: кò[нртпр’]едложение (с пау
зой между согласными [нтр/пр’]), третий — сочета
ниями [ртрск]: монма[ртрск]ая, [ртрск’]: мон-
ма[ртрск’]ий, [ндрск]: фла[ндрск]ая, [ндрск’]: 
фла[ндрск’]ий. Пятичленные сочетания согласных 
возможны лишь на стыке корня и суффикса и на 
стыке префикса и корня: [дрств]: му[дрств]овать, 
[нтрпр’]: кò[нтрпр’]етензия (с паузой между со
гласными [нтр/пр’]), [нтргр]: кò[нтргр]уз (спец., с 
паузой между согласными [нтр/гр]).

Другие сочетания, в орфографическом виде 
представленные как пятичленные, в произношении 
являются четырехчленными: орфогр. лвств — фо
нет. [лств] (безмо[лств]овать); орфогр. нтств —
фонет. [нств] (аге[нств]о); орфогр. рдств — фонет. 
[рцств] (усе[рцств]овать).
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ФОНОЛОГИЯ

*

ПРЕДМЕТ ФОНОЛОГИИ

§ 116. Фонология — раздел языкознания, изу
чающий звуковые единицы языка — фонемы.
Ф о н е м ы — это неделимые далее звуковые еди
ницы языка, которые служат для построения слово
форм и для различения их звуковых видов. Так, в 
словоформе мак можно выделить три звуковые 
единицы языка м/а/к, каждая из которых выполняет 
различительную функцию в языке. Это значит, что 
любая звуковая единица языка в данной словофор
ме может противопоставляться звуковым единицам 
языка в других словоформах. Звуковые виды дан
ных словоформ будут отличаться друг от друга 
только тем, что в одной из них находится одна зву
ковая единица языка, а в другой — другая, ей про
тивопоставленная. Таковы, например, следующие 
ряды словоформ, каждая из которых отличается от 
любой другой только одной звуковой единицей 
языка — фонемой: |м|ак — |р|ак — |т|ак — |б|ак —
|в|АК (аббрев.); м|а|к — м|о|к (от мокнуть) — м|у|к
(от мука); ма|к| — Ма|р| (от Мара, собств.) — ма|м| 
(от мама) — ма|л|.

Различие звуковых видов словоформ может быть 
полным или частичным. Примером полного различия 
может служить пара словоформ страна — дом, где каж
дой словоформе присущ состав фонем, не повторяющий
ся даже частично в другой словоформе. Частичное же 
различие звуковых видов словоформ может состоять в 
следующем: 1) в наличии в одной из словоформ той или 
иной фонемы и в отсутствии этой фонемы в другой сло
воформе: бром — ром, врат — |рат| (орфогр. рад), 
морс — мор, ворс — вор; 2) в порядке следования фонем 
в словоформе и в частичном различии их качества: 
|мор| — |ром|, |кот| (орфогр. кот, код) — |ток| (орфогр. 
ток, тог от тога), |вор| — |роф| (орфогр. ров); 3) в раз
личном качестве одной из фонем (при тождестве ударе
ния): |н|орка — |к|орка, |п|уль (от пуля) — |н|уль —
|к|уль — |р|уль; р|о|к — р|у|к; ду|м|а — ду|ш|а (род. п. от 
душ).

§ 117. В отличие от звука, выделяемого и ото
ждествляемого в потоке речи (см. § 1), звуковая 
единица языка — фонема в значительной степени 
абстрагирована от конкретных звуковых реализации 
в определенной позиции в словоформе. Так, в пото
ке речи могут быть отождествлены [к] в словофор

ме [к]ара и [к] в словоформе но[к] (орфогр. ног, 
род. п. мн. ч. от нога): и в том, и в другом случае 
представлен один и тот же звук [к], который являет
ся шумным, смычным, заднеязычным (задненёб
ным), глухим, твердым согласным. Однако в систе
ме языка |к| в словоформе |к|ара и |к| в словоформе 
но|к| являются разными фонемами: |к| в |к|ара явля
ется фонемой |к|, находящейся в позиции перед 
гласным и соотносимой с фонемой |к| в словофор
мах кару, каре, карой; |к| в но|к| является другой фо
немой, находящейся в позиции конца словоформы и 
соотносимой в пределах парадигмы слова с фоне
мой |г|: но|г|а, но|г|у, но|г|ой.

В потоке речи дифференцируются звуки [ц] и 
[д ㆀз]: в оте[ц] и оте[дㆀз ㆃб]ы (см. § 29). В системе же 
языка эти звуки являются представителями одной 
фонемы — |ц|, отвлеченной от конкретных ее реали
зации в определенной позиции в словоформе.

В отличие от звуковых единиц языка — фонем, 
звуки не обладают способностью различать звуко
вые виды словоформ. Так, звуки [а], [а(.)] и [ㆆ], вы
ступающие в разных позициях по отношению к 
предшествующему или последующему согласному, 
не различают таких словоформ, как [мат], [м’а(.)т], 
[м’ㆆт’]: в этих словоформах представлена одна и та 
же звуковая единица языка |а|, которая может быть 
противопоставлена другим звуковым единицам 
языка в других словоформах, например, |о| в слово
формах |мот|, |м’от| (мёд), |и| в словоформах |мит| 
(мыт), |мит’| (мыть), |м’ит’| (от Митя, обращение, 
разг.). Словоформы отличаются друг от друга со
гласными |м|, |м’|, |т|, |т’|.

§ 118. Фонемы обладают способностью разли
чать звуковые виды словоформ. Так, |т| и |с| в пози
ции начала слова перед гласным различают звуко
вые виды таких словоформ, как |т|опка — |с|опка, 
|т|он — |с|он, |т|ам — |с|ам, |т|орт — |с|орт, 
|т|очный — |с|очный; |т| и |ф’| в позиции абсолютно
го конца слова различают звуковые виды таких сло
воформ, как бро|т| (орфогр. брод) — бро|ф’| (орфогр. 
бровь), кро|т| (орфогр. крот) — кро|ф’| (орфогр. 
кровь), пла|т| (орфогр. плат, стар.) — пла|ф’| (от
плавить).
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В зависимости от того, в какой позиции в сло
воформе (или на стыке словоформ) находятся фо
немы, они в разной степени дифференцируют зву
ковые виды словоформ. С точки зрения степени 
этой дифференциации выделяются две позиции: по
зиция максимальной дифференциации и позиция 
минимальной дифференциации. Конкретное содер
жание каждой из этих позиций определяется при
надлежностью фонем к гласным или к согласным 
(см. § 119–122).

П о з и ц и я  м а к с и м а л ь н о й  д и ф 
ф е р е н ц и а ц и и — это такая позиция, в ко
торой различается (противопоставляется друг дру
гу) наибольшее количество фонем и соответственно 
в наибольшей степени дифференцируются звуковые 
виды словоформ. В этой позиции никогда не проис
ходит такого совпадения фонем, которое приводит 
к неразличению словоформ. Так, для гласных фо
нем позиция под ударением является позицией мак
симальной дифференциации. В этой позиции вы
ступают все гласные фонемы: |а|д, |о|да, |у|мный, 
|и|глы, |е|то. Для согласных фонем позицией мак
симальной дифференциации является позиция пе
ред гласными. В этой позиции выступают все со
гласные фонемы: |т|ак, |д|ал, |т’|ик, |д’|ик, |с|ок, |з|ол, 
|с’о|л, (от село), |з’|имы, |в|ор, |ф|орма, |в’|ид, 
|ф’|ирма, |п|ол, |б|ор, |п’|ил, |б’|ил, |ц|апля, |ч|ас, |ш|ар, 
|ж|ар, |〙’|ит, до|〇’|и, |к|от, |к’|ит, |г|од, |г’|ид, |х|ор, 
|х’|итрый, |jо|лка, |м|ал, |м’а|л, |н|ос, |н’о|с, |р|ов, 
|р’о|в, |л|одка, |л’о|д.

П о з и ц и я  м и н и м а л ь н о й  д и ф 
ф е р е н ц и а ц и и — это такая позиция, в кото
рой противопоставляется меньшее количество фо
нем по сравнению с позицией максимальной диф
ференциации и соответственно в меньшей степени 
различаются звуковые виды словоформ. В этой по
зиции происходит такое совпадение фонем (разли
чающихся в позиции максимальной дифференциа
ции), которое приводит к неразличению словоформ 
и даже к нарушению смыслоразличения. Так, в сло
воформах ко|з|а и ко|с|а фонемы |з|, |с| противопос
тавляются друг другу, а в звуковом виде |кос| про
тивопоставление отсутствует и на месте |з|, |с| пред
ставлена одна фонема |с|. В звуковом виде |кос| сли
лись две словоформы: коз (от коза) и кос (от коса). 
В таком случае, как нет |кос|, смыслоразличение 
нарушено.

В позиции минимальной дифференциации одни 
фонемы изменяют свое качество и совпадают с дру
гими фонемами; другие — совпадают с модифика
циями (видоизменениями) других фонем, не изме
няя при этом своего качества; третьи — не изменя

ют своего качества и не совпадают ни с одной дру
гой фонемой или с ее модификацией. Так, в слово
формах ко|з|ы, ко|с| (орфогр. коз) имеет место изме
нение |з| в |с| и совпадение последней с фонемой |с| 
по качеству: ко|с|ы, ко|с|; в мо|к|ли, мо|к| фонема |к| 
совпадает по своему качеству с модификацией фо
немы |г| в мо|к| (орфогр. мог), мо|г|у, в ко|м|а, ко|м| и 
ко|н|а, ко|н| отсутствует как изменение фонем, так и 
совпадение их по качеству.

§ 119. В зависимости от степени дифференциа
ции звуковых видов словоформ выделяются две ос
новные звуковые единицы языка — с и л ь н а я  
ф о н е м а  и  с л а б а я  ф о н е м а, функция 
которых как различителей звуковых видов слово
форм проявляется в разной степени и в разных по
зициях.

С и л ь н а я  ф о н е м а — это звуковая еди
ница языка, находящаяся в позициях максимальной 
и минимальной дифференциации и в этих позициях 
не совпадающая ни с одной другой звуковой едини
цей языка. Например, сильными фонемами являют
ся |м’|, |п’|, находящиеся в позиции максимальной 
дифференциации (перед гласными: |м’|ир — |п’|ир, 
|м’|ил — |п’|ил), и |р|, |х|, находящиеся в позиции 
минимальной дифференциации, но не совпадающие 
ни с одной другой звуковой единицей в этой пози
ции (на конце слова: |мор| — |мох|, |пар| — |пах|, 
|сор| — |сох|). Сильными фонемами являются |а|, |у| 
в словоформах с|а|д — с|у|д, находящиеся в позиции 
максимальной дифференциации (под ударением), а 
также |у|, |и| в словоформах |у|ди — |и|ди, находя
щиеся в позиции минимальной дифференциации —
в безударном положении (ср. словоформы |у|дят, 
|и|дучи, где представлены те же звуковые единицы в 
позиции под ударением).

Все сильные гласные фонемы — |а|, |о|, |у|, |и|, 
|е| — выступают в позиции максимальной диффе
ренциации — под ударением, а сильные фонемы |и|, 
|у| — также в позиции минимальной дифференциа
ции — в безударном положении (см. § 132).

П р и м е ч а н и е. Звуки [ы] и [и] являются пред
ставителями одной сильной гласной фонемы |и|, так как 
они не могут употребляться в тождественных фонетиче
ских условиях: [ы] выступает в позиции после твердого 
согласного: [сы]р, [ды]ры, [ты]л, а [и] — в позиции после 
мягкого согласного: [с’и]ла, [д’и]ко, [т’и]на. Исключение 
составляют случаи употребления звука [ы] в позиции аб
солютного начала слова: в названии буквы ы, в некото
рых географических названиях иноязычного происхож
дения ([ы]ндин), а также в некоторых образованиях, но
сящих в основном искусственный характер: [ы]кать и 
[ы]канье (спец.).
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Все сильные согласные фонемы — |п|, |п’|, |б|, 
|б’|, |ф|, |ф’|, |в|, |в’|, |т|, |т’| |д|, |д’|, |с|, |с’|, |з|, |з’|, |ц|, 
|ч|, |ш|, |ж|, |〙’|, |〇’|, |к|, |к’|, |г|, |г’|, |х|, |х’|, |j|, |м|, |м’|, 
|н|, |н’|, |р|, |р’|, |л|, |л’| — выступают в позиции мак
симальной дифференциации — перед гласными; 
сильные фонемы |ц|, |ч|, |х|, |j|, |м|, |м’|, |н|, |н’|, |р|, |р’|, 
|л|, |л’| — также в позиции минимальной дифферен
циации — в конце слова, а сильные фонемы |ц|, |ч|, 
|j|, |л|, |л’|, |ш|, |ж|, |〙’|, |〇’| — также в позиции ми
нимальной дифференциации — перед всеми со
гласными, кроме |〇’| (см. § 134).

§ 120. С л а б а я  ф о н е м а — это звуковая 
единица языка, наводящаяся в позиции минималь
ной дифференциации и совпадающая по своему ка
честву с другими звуковыми единицами в том же 
положении. Так, в словоформах рот (рта) и род
(рода) в позиции конца слова (это позиция мини
мальной дифференциации для согласных) представ
лена одна звуковая единица языка |т|, являющаяся 
слабой фонемой. В словоформе ро|т| (орфогр. род) 
|т|, являясь модификацией (видоизменением) фоне
мы |д|, которая противопоставляется другим фоне
мам в позиции максимальной дифференциации 
(ро|д|ы — ро|з|ы), совпадает по своему качеству с 
той фонемой, которая представлена в позиции кон
ца слова в словоформе ро|т| (рта). Последняя не яв
ляется модификацией фонемы |т|, представленной в 
позиции максимальной дифференциации в слово
форме рта. В сома (сом) и сама (сам) в безударном 
положении (это позиция минимальной дифферен
циации для гласных) представлена одна звуковая 
единица языка, являющаяся слабой фонемой, кото
рая обозначается знаком |α| (см. § 123). Словоформы 
сома и сама имеют одинаковый фонологический 
вид |сαма|: слабая гласная фонема |α| представляет 
собой модификацию звуковых единиц языка |а| и |о|, 
являющихся сильными фонемами, которые проти
вопоставляются друг другу в позиции максималь
ной дифференциации — под ударением (с|о|м —
с|а|м). В таких словоформах, как собака, характер, в 
первом предударном слоге после твёрдого соглас
ного выступает слабая гласная фонема |α|, которая в 
данной позиции может представлять собой моди
фикацию как сильной гласной фонемы |а|, так и 
сильной гласной фонемы |о|.

Слабые гласные фонемы выступают в безудар
ном положении (см. § 131–132).

§ 121. Слабые согласные фонемы выступают в 
позиции конца слова и в позиции перед согласными 
(см. § 134).

В тех позициях, где отсутствует противопостав
ление твердых и мягких согласных и возможны ли

бо только твердые согласные, либо только мягкие 
(см. § 134), выступают с л а б ы е  п о  т в е р 
д о с т и — м я г к о с т и  с о г л а с н ы е  ф о -
н е м ы. Так, в позиции перед [в] возможны только 
твердые [б], [в], [т], [д], [с], [з], [к], [г], [х], [м], [н], 
[р]: о[бв]ал, [вв]алиться, о[тв]орот, по[дв]ода, 
[св]арка, [зв]он, [кв]артал, [гв]оздь, [хв]астаться, 
а[мв]он, ко[нв]ульсивный, [рв]ать; в позиции перед 
[j] (за исключением стыка префикса и корня, см. 
§ 59) — только мягкие [б’], [п’], [в’], [ф’], [т’], [д’], 
[с’], [з’], [к’], [х’], [м’], [н’], [л’], [р’]: [б’j]ю, [п’j]ю, 
[в’j]юга, са[ф’j]ян, сва[т’j]я, [д’j]якон, ли[с’j]я, 
ко[з’j]е, Лу[к’j]ян, [х’j]юстон, разду[м’j]е, сви[н’j]я, 
сы[р’j]ё, ко[л’j]я, [р’j]яный.

В тех позициях, где отсутствует противопостав
ление глухих и звонких согласных и возможны ли
бо только звонкие, либо только глухие, выступают 
с л а б ы е  п о  г л у х о с т и — з в о н к о 
с т и  с о г л а с н ы е  ф о н е м ы. Так, в позиции 
перед [б] представлены только звонкие, например 
[д]: о[д]бавить, [д’]: уса[д’]ба, [з]: [з]бавить, [з’]: 
ре[з’]ба; а в позиции конца слова — только глухие: 
[п]: хле[п], [п’]: сы[п’], [ф]: сло[ф], [ф’]: кро[ф’].

В тех позициях, где отсутствует противопостав
ление как твердых и мягких, так и глухих и звонких 
согласных и возможны либо твердые или мягкие 
глухие, либо твердые или мягкие звонкие, высту
пают с л а б ы е  п о  т в е р д о с т и — м я г -
к о с т и  и  п о  г л у х о с т и — з в о н к о 
с т и  с о г л а с н ы е  ф о н е м ы. Так, перед [т] 
возможны только глухие твердые [п], [ф], [т], [с], 
[к] ([пт]аха, [фт]орой, о[тт]олкнуть, [ст]аль, [кт]о); 
перед [т’] — только глухой твердый [к] (а[кт’]ёр) и 
глухие мягкие [т’], [с’] (о[т’т’]еснить, [с’т’]епь); 
перед [д] — только звонкие твердые [б], [в], [д], [з], 
[г] (о[бд]ать, [вд]арить, о[дд]ать, [зд]ать, 
ко[гд]а); перед [д’] — только звонкие твердые [б], 
[в], [г], (о[бд’]елить, [вд’]еть, [гд’]е) и звонкие 
мягкие [д’], [з’] (о[д’д’]елить, [з’д’]есь).

§ 122. Реализации сильных и слабых фонем с 
позициях максимальной и минимальной дифферен
циации, зависящие от качества предшествующих 
или последующих звуковых единиц или от положе
ния в словоформе (или на стыке словоформ), назы
ваются в а р и а н т а м и  с и л ь н ы х  ф о 
н е м  и  в а р и а н т а м и  с л а б ы х  ф о 
н е м. Так, в словоформах рать (фонет. [ра˙т’]), 
мять (фонет. [м’ㆆт’]) в зависимости от качества 
предшествующей и последующей согласной высту
пают варианты сильной фонемы |а| — [а˙], [ㆆ]; в со
четании ночь была (фонет. но[д ㆀжㆃ б]ыла) в положе
нии на стыке слов, второе из которых начинается со 
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звонкой согласной, представлен вариант сильной 
фонемы |ч| — [д ㆀж’] (ср. орфогр. ночьто, фонетич. 
но[ч ㆃт]о, фонол. но|чㆃт|о). В [рㆄбы] и [р’иебы] в по
ложении после твердой или после мягкой согласной 
представлены варианты одной слабой гласной фо
немы, обозначаемой знаком |α| (см. в § 123), —
[ㆄ] — после твердой согласной и [ие] — после мяг
кой. В [зв]ать и [з’в’]ено представлены твердый и 
мягкий варианты одной и той же слабой по твердо
сти — мягкости фонемы, обозначаемой буквой з с 
индексом 1; в Ва[с’к]а и со[ск]а представлены глу
хие варианты слабых по глухости — звонкости фо
нем, обозначаемых буквами с и с’ с индексом 2; в 
[ст]аль и [зд]ать представлены твердый глухой и 
твердый звонкий варианты одной и той же слабой 
по твердости — мягкости и по глухости — звонко
сти фонемы, обозначаемой буквой с с индексом 3 
(см. в § 123). Полные перечни вариантов сильных и 
слабых гласных и согласных фонем и их распреде
ления по позициям см. в § 132, 134.

В отличие от сильных и слабых фонем, обла
дающих способностью различать звуковые виды 
словоформ, варианты сильных и слабых фонем во
обще не обладают этим свойством. Например, в 
словоформах м|а|л и |м’а|л. (фонетич. [мал] и 
[м’˙ал]) различие их звукового вида осуществляется 
за счет противопоставления сильных согласных фо
нем |м| и |м’|, качество же гласных [а] и [˙а] зависит 
от качества предшествующих согласных: после [м] 
выступает [а], а после [м’] — [˙а]. Точно так же раз
личие звуковых видов словоформ р[ㆄ]бы и [р’ие]бы
осуществляется за счет противопоставления соглас
ных [р] — [р’]: они являются сильными фонемами, 
гласные же [ㆄ], [ие] являются вариантами одной 
слабой гласной фонемы, выступающими в безудар
ном положении (вариант [ㆄ] после твердого соглас
ного, а вариант [ие] — после мягкого).

§ 123. Сильные и слабые фонемы в пределах 
словоформ передаются на письме с помощью осо
бой записи, отличной от записи звуков, т. е. от фо
нетической транскрипции (§ 2–5). Такая запись на
зывается ф о н о л о г и ч е с к о й  т р а н с 
к р и п ц и е й. Для записи сильных согласных фо
нем в фонологической транскрипции используются 
буквы русского алфавита с добавлением в необхо
димых случаях знака мягкости ’, а также буква |j|. 
Таким образом, сильные согласные фонемы запи
сываются следующим образом: |п|, |п’|, |б|, |б’|, |ф|, 
|ф’|, |в|, |в’|, |т|, |т’|, |д|, |д’|, |с|, |с’|, |з|, |з’|, |ц|, |ч|, |ш|, 
|ж|, |〙’|, |〇’|, |к|, |к’|, |г|, |г’|, |х|, |х’|, |j|, |м|, |м’|, |н|, |н’|, 

|р|, |р’|, |л|, |л’|. Для записи сильных гласных фонем 
используются буквы русского алфавита. Гласные 
фонемы записываются следующим образом: |а|, |о|, 
|у|, |е|, |и|.

Для записи слабых фонем используются бук
вы русского алфавита с добавлением греческой 
альфы — |α|, а также цифровых индексов (внизу 
справа от буквы) и знака мягкости ’ справа ввер
ху. Для записи слабых по твердости — мягкости 
согласных фонем условно используются буквы, 
обозначающие глухие и звонкие, с индексом 1: 
|п1|: |п1|лов, |п1j|ю, |б1|: |б1|рат, |б1j|ю, |в1|: |в1|раг, 
|в1j|южный. Для записи слабых по глухости —
звонкости согласных фонем условно используют
ся буквы, обозначающие глухие согласные, с ин
дексом 2 и со знаком мягкости или без него спра
ва вверху: |т2| : сы|т2| (орфогр. сыт), на|т2|бавка
(надбавка); |т’2| : ры|т’2| (рыть), сва|т’2|ба (свадь-
ба). Для записи слабых по твердости — мягкости 
и по глухости — звонкости согласных фонем ус
ловно используются буквы, обозначающие глухие 
согласные, с индексом 3: |с3|: |с3|таль, |с3|дал, 
|с3|тепь, |с3|делать (сталь, сдал, степь, сделать). 
Для записи слабых гласных фонем используются 
знаки: |α| (альфа) для обозначения слабой гласной 
фонемы первого предударного слога, а также вто
рого и третьего предударных слогов в абсолют
ном начале слова: т|α|бак, |α|вантюра, |α|вто-
ритетный; |α|(альфа) с индексом 1 для обозначе
ния слабой гласной фонемы второго, третьего 
предударных слогов не в абсолютном начале сло
ва и заударных слогов: б|α1|рабан, г|α1|лосовой, 
нив|α1|.

Пример транскрибированного текста (в фоноло
гической записи приводится тот же текст, который 
использовался при транскрибировании звуков в 
§ 5):

|уㆃ широкα1j c3т’αп1ноj дαрог’и / нα1зиваjα1мα1j 
бαл’шим шл’ахα1м / нα1чавалα1 αтарα1 αв’ец / 
с3т’α1р’αг1л’и jαjо д1ва пα1c3туха / αд’ин / c3тαр’ик2

л’ет2 вαс’м’ид’α1с’α1т’и / б’αc3зубиj c3ㆃ д1рαжа〙’им 
л’ицом / л’αжал нα1ㆃ живαт1е уㆃ самα1j дαрог’и / 
пα1лαжиф2 лок3т’и нα ㆃ пил’ниjα1 л’ис3т1jα1

пα1дαрожн’икα1 / д1ругоj / мα1лαдоj пар’α1н’ 
c3ㆃ гуc3тим’и чор1ним’и б1рαв’ам’и и б’αзусиj / 
αд’етиj в1ㆃ р’αд1но ис2ㆃ кαторα1вα1 шjут2 д’αшовиjα1

м’αш2к’и / л’αжал нα1ㆃ c3п’ин1е / пα1лαжиф2 рук’и 
пαт2ㆃ голα1ву / и г1л’αд’ел в1в’ер1х нαㆃ н’ебα1 / к3д’е 
нαт3ㆃ самим jαво л’ицом т’αнулс’α1 м1л’ечниj пут’2 / 
и д1р’αмал’и з1в’оc3ди|
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ПРИЗНАКИ ФОНЕМ

§ 124. Каждой сильной и слабой фонеме присущ 
определенный набор конститутивных (т. е. посто
янных, независимых от позиции в словоформе) при
знаков. Для сильных и слабых гласных фонем кон
ститутивными признаками являются три степени 
подъема языка (верхний, средний и нижний, а также 
верхнесредний и средненижний — для безударно
го положения) и отсутствие или наличие лабиали
зации (гласные лабиализованные и нелабиализо
ванные). Ряд гласной (см. § 10) является признаком, 
зависимым от позиции в слове (от качества предше
ствующей или последующей согласной, например, 
фонема |а| в позиции t’аt’ выступает в варианте [ㆆ]: 
(о)[т’ㆉ]ге, см. § 132), и поэтому не включается в 
число конститутивных признаков звуковых единиц 
языка (см. табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Конститутивные признаки сильных и слабых гласных
фонем

Силь-
ные и 

слабые 
глас
ные 

фоне
мы 

Признаки сильных и слабых гласных фонем 

Степень подъема языка 
Наличие или отсут
ствие лабиализации 

верхний 
подъем 

средний 
подъем 

нижний 
подъем 

лабиали
зованные 

нелабиа
лизован

ные

|и| + +

|у| + +
|е| + +
|о| + +
|а| + +
|α| + +
|α1| + +

Примечание. Знак + здесь и далее обозначает наличие признака.

§ 125. Для сильных и слабых согласных фонем 
конститутивными признаками являются признаки 
по участию шума и голоса, по месту и способу об
разования шума, по наличию или отсутствию пала
тализации (см. табл. 8).

§ 126. Конститутивные признаки фонем могут
б ы т ь  с о о т н о с и т е л ь н ы м и  и  н е 
с о о т н о с и т е л ь н ы м и. Соотносительные 
признаки — это такие признаки, наличие или отсут
ствие которых отмечается хотя бы у двух фонем с 
одинаковым в остальном набором признаков; несо
относительные признаки — это такие признаки, на
личие или отсутствие которых отмечается лишь у 

одной фонемы с определенным набором признаков. 
Так, у фонемы |п| признак твердости является кон
ститутивным в соотносительным, так как есть дру
гая фонема с тем же набором конститутивных при
знаков, но отличающаяся от |п| наличием другого 
соотносительного признака — мягкости: |п’|. В от
личие от этого у фонемы |ц| твердость является кон
ститутивным признаком, но этот признак не являет
ся соотносительным, так как в русском языке отсут
ствует другая фонема с тем же набором конститу
тивных признаков, которая отличается от фонемы 
|ц| отсутствием твердости в наличием мягкости.

У большинства согласных фонем признаки 
твердости — мягкости и глухости — звонкости яв
ляются соотносительными. Эти фонемы называются
п а р н ы м и по данным признакам. Так, парными 
по признаку твердости — мягкости являются сле
дующие сильные и слабые фонемы: |п| — |п’|, |б| —
|б’|, |ф| — |ф’|, |в| — |в’|, |т| — |т’|, |д| — |д’|, |с| — |с’|, 
|з| — |з’|, |к| — |к’|, |г| — |г’|, |х| — |х’|, |м| — |м’|, 
|н| — |н’|, |р| — |р’|, |л| — |л’|; |п2| — |п’2|, |ф2| — |ф’2| 
|т2| — |т’2| |с2| — |с’2|, |к2| — |к’2|; парными по при
знаку глухости — звонкости являются следующие 
сильные и слабые фонемы: |п| — |б|, |п’| — |б’|, |ф| —
|в|, |ф’| — |в’|, |т| — |д|, |т’| — |д’|, |с| — |з|, |с’| — |з’|, 
|ш| — |ж|, |〙’| — |〇’|, |к| — |г|, |к’| — |г’|, |п1| — |б1|, 
|ф1| — |в1|, |т1| — |д1|, |с1| — |з1|, |к1| — |г1|.

Фонемы, имеющие несоотносительные призна
ки твердости — мягкости и глухости — звонкости, 
называются н е п а р н ы м и по этим признакам. 
Так, непарными по твердости — мягкости являются 
следующие сильные и слабые фонемы: |ц|, |ш|, |ж|, 
|ч|, |〙’|, |〇’|, |j|, |ш2|, |〙’2|, а непарными по глухо
сти — звонкости — |ц|, |ч|, |х|, |х’|, |х1| и сонорные |j|, 
|м|, |м’|, |н|, |н’|, |р|, |р’|, |л|, |л’| и |м1|, |н1|, |р1|, |л1|.

§ 127. Конститутивный соотносительный при
знак фонемы называется дифференциальным при
знаком. Так, глухость — дифференциальный при
знак фонемы |п| (в противопоставлении фонеме 
|б|), вопервых, потому, что глухость как постоян
ный признак всегда присуща данной фонеме, а 
вовторых, потому, что есть еще одна фонема с тем 
же набором признаков, которая отличается от |п| 
отсутствием глухости и наличием другого соотно
сительного признака — звонкости (ср.: |п|ор —
|б|ор). Глухость как дифференц. признак фонемы 
устраняется, например, в конце слова (ср. 
тру|б|ы — тру|п|ы, но тру|п|). В этой позиции 
представлены только глухие согласные, т. е.
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Т а б л и ц а 8

Конститутивные признаки сильных и слабых согласных фонем

Сильные
и слабые 
согласные 
фонемы

Признаки сильных и слабых согласных фонем

ш
ум

на
я

со
но

рн
ая

гл
ух

ая

зв
он

ка
я

см
ы

чн
ая

аф
ф

ри
ка

та

щ
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чн
о -
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я 
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бн
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о -
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бн
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зу
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нё
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за
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м
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я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

| п | + + + + +
| п’ | + + + + +
| б | + + + + +
| б’ | + + + + +
| ф | + + + + +
| ф’ | + + + + +
| в | + + + + +
| в’ | + + + + +
| т | + + + + +
| т’ | + + + + +
| д | + + + + +
| д’ | + + + + +
| с | + + + + +
| с’ | + + + + +
| з | + + + + +
| з’ | + + + + +
| ц | + + + + +
| ч | + + + + +
| ш | + + + + +
| ж | + + + + +
| _ш’ | + + + + +
| _ж’ | + + + + +
| к | + + + + +
| к’ | + + + + +
| г | + + + + +
| г’ | + + + + +
| х | + + + + +
| х’ | + + + + +
| j | + + + + +
| м | + + + + +
| м’ | + + + + +
| н | + + + + +
| н’ | + + + + +
| р | + + + + +
| р’ | + + + + +
| л | + + + + +
| л’| + + + + +

| п1 | + + + +
| б1 | + + + +
| ф1 | + + + +
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Т а б л и ц а  8 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

| в1 | + + + +
| т1 | + + + +

| д1 | + + + +

| с1 | + + + +

| з1 | + + + +

| к1 | + + + +

| г1 | + + + +

| х1 | + + + +

| м1 | + + + +

| н1 | + + + +

| р1 | + + + +

| л1 | + + + +

| п2 | + + + +
| п’2 | + + + +

| ф2 | + + + +

| ф’2 | + + + +

| т2 | + + + +

| т’2 | + + + +

| с2 | + + + +

| с’2 | + + + +

| ш2 | + + + +

| _ш’2 | + + + +

| к2 | + + + +

* | к’2 | + + + +

| п3 | + + +
| ф3 | + + +

| т3 | + + +

| с3 | + + +

| к3 | + + +

отсутствует противопоставление по признаку глу
хости — звонкости. Такое устранение противопос
тавления фонем по определенному признаку в оп
ределенной позиции (при наличии их противопос
тавления по этому же признаку в другой позиции) 
называется н е й т р а л и з а ц и е й, а устраняе
мый в этой позиции признак — н е й т р а л и 
з у е м ы м. В фонологической системе языка диф
ференц. признак может быть и ненейтрализуемым 
(например, в противопоставлении фонем |д| — |з| 
признак смычность — щелевость является диффе
ренциальным, но не нейтрализуемым ни в одной из 
позиций).

Конститутивный признак фонемы может быть 
недифференциальным в том случае, если он не яв

ляется соотносительным, т. е. наличие этого при
знака характеризует только одну данную сильную 
или слабую фонему. Так, глухость сильной фонемы 
|х| не является ее дифференц. признаком, поскольку 
нет другой сильной фонемы с тем же набором при
знаков, но с отсутствием глухости.

Недифференциальный признак является избы
точным: фонема может быть определена и без его 
участия. Так, мягкость сильной фонемы |j| является 
избыточным признаком, так как эта фонема доста
точно определяется признаками «сонорная», «щеле
вая». В системе гласных избыточным признаком 
является отсутствие лабиализации у фонемы |а|, ко
торая достаточно определяется признаком нижнего 
подъема языка.
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§ 128. Сравнивая две фонемы, вступающие в 
противопоставление друг с другом, по их конститу
тивным признакам, можно выделить у них общее 
основание, т. е. общие признаки, которые служат 
основанием для такого сравнения. Как общее осно
вание, так и набор дифференц. признаков в каждом 
противопоставлении фонем различны. Так, в проти
вопоставлении |и| — |у| общим основанием является 
верхний подъем, а дифференц. признаком — нела
биализованность — лабиализованность; в противо
поставлении |и| — |е| общее основание — отсутст
вие лабиализации, а дифференц. признак — верх
ний — средний подъем; в противопоставлении 
|и| — |α| общее основание — отсутствие лабиализа
ции, а дифференц. признак — верхний — верх
несредний подъем; в противопоставлении |п| — |д| 
общее основание — шумность, смычность, твер
дость, а дифференц. признак — губность — перед
неязычность, глухость — звонкость; в противопос
тавлении |п| — |т| общее основание — шумность, 
смычность, глухость, твердость, а дифференц. при
знак — губность — переднеязычность; в противо
поставлении слабых фонем |п2| — |п’2|, общее осно
вание — шумность, смычность, губность, а диффе
ренц. признак — твердость — мягкость.

§ 129. В таких противопоставлениях, как |п| —
|п’|, |п| — |б|, |п1| — |б1|, |п2| — |п’2|, фонемы отлича
ются друг от друга лишь отсутствием или наличием 
твердости — мягкости или глухости — звонкости. 
В этих противопоставлениях твердость — мягкость 
и глухость — звонкость — единственные диффе
ренц. признаки (все остальные конститутивные 
признаки являются основанием для сравнения двух 
фонем), причем данные дифференц. признаки яв
ляются нейтрализуемыми (см. § 127). Нейтрализа
ция этих признаков лежит в основе отношений, су
ществующих в подобных противопоставлениях. 
Фонемы, вступающие в противопоставления, обра
зуют соотносительные (коррелятивные) пары по 
данным признакам: пятнадцать пар сильных фонем 
и пять пар слабых фонем, соотносительных по при
знаку твердости — мягкости: |п| : |п’|, |б| : |б’|, |ф| : 
|ф’|, |в| : |в’|, |т| : |т’|, |д| : |д’|, |с| : |с’|, |з| : |з’|, |к| : |к’|, 
|г| : |г’|, |х| : |х’|, |м| : |м’|, |н| : |н’|, |р| : |р’|, |л| : |л’|, |п2| : 
|п’2|, |ф2| : |ф’2|, |т2| : |т’2|, |с2| : |с’2|, |к2| : |к’2|; двена
дцать пар сильных фонем и пять пар слабых фонем, 
соотносительных по признаку глухости — звонко
сти: |п| : |б|, |п’| : |б’|, |ф| : |в|, |ф’| : |в’|, |т| : |д|, |т’| : |д’|, 
|с| : |з|, |с’| : |з’|, |ш| : |ж|, |〙’| : |〇’|, |к| : |г|, |к’| : |г’|, |п1| 
: |б1|, |ф1| : |в1|, |т1| : |д1|, |с1| : |з1|, |к1| : |г1|.

СОСТАВ ФОНЕМ

§ 130. В состав фонем включаются как сильные 
фонемы, так и слабые фонемы, поскольку послед
ние также обладают свойством дифференцировать 
звуковые виды словоформ, хотя это свойство и ос
лаблено в них в силу того, что слабые фонемы на
ходятся в позиции минимальной дифференциации и 
совпадают по своему качеству с другими звуковы
ми единицами или их модификациями.

СОСТАВ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 131. В состав гласных фонем входят пять 
сильных фонем — |и|, |у|, |е|, |о|, |а| — и две слабые 
фонемы: |α| — слабая фонема первого предударного 
слога после твердых и мягких согласных, первого, 
второго, третьего предуд. слогов в абсолютном на
чале слова; |α1| — слабая фонема второго, третьего 
предударных и заударных слогов после твердых и 
мягких согласных. Слабая фонема |α| реализуется в 
двух вариантах в зависимости от качества предше
ствующего согласного: [ㆄ] — после твердых, [ие] —
после мягких. Слабая фонема |α1| также реализуется 
в двух вариантах: [ъ] — после твердых, [ь] — после 
мягких.

П р и м е ч а н и е. Гласные [ㆄ], [ие] являются реа
лизациями слабой фонемы [α] в первом предударном сло
ге после твердой и после мягкой согласной (фонет. 
с[ㆄ]ды, фонол. с[α]ды; фонет. [в’ие]сна, фонол. |в’α|сна), а 
[ㆄ] — также в предударных слогах в абсолютном начале 
слова (фонет. [ㆄ]рба, [ㆄ]кробат, фонол. |α|рба, |α|кробат). 
Гласные [ъ], [ь] являются реализациями слабой фонемы 
|α1| во втором, третьем предударных и в заударных слогах 
после твердой и после мягкой согласной (фонет. 
[съ]довод, фонол. |сα1|довод; фонет. [с’ь]дина, фонол. 
|с’α1|дина).

§ 132. Распределение сильных и слабых глас
ных фонем и их вариантов представлено в табл. 9, в 
которой буквой t обозначается любая твердая со
гласная, буквой t’ — любая мягкая согласная, а бук
вой a — любая гласная.

О б ъ я с н е н и е  т а б л и ц ы  9.
1. Положение под ударением является позицией 

максимальной дифференциации для всех сильных 
гласных фонем. В этом положении различаются все 
сильные гласные фонемы (|е| в позициях tаt, tа, tаt’, 
кроме позиции после ш, ж, ц: |ше|дший, |же|сть, 
|це|пь, представлена в заимств. собственных и нари-
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Т а б л и ц а  9

Система сильных и слабых гласных фонем

Позиции

Фонемы

Сильные фонемы и их варианты
Слабые фонемы 
и их варианты

| и | | у | | е | | о | | а | | α | | α1 |

Положение под ударе
нием

аt
аt’
tаt, tа
tаt’
t’аt, t’а
t’аt’

[и]
[ㆍ]
[ы]
[ы˙]
[и]
[ㆍ]

[у]
[у˙]
[у]
[у˙]
[˙у]
[ㆈ]

[е]
[ê]
[э]
[э˙]
[е]
[ê]

[о]
[о˙]
[о]
[о˙]
[˙о]
[ㆇ]

[а]
[а˙]
[а]
[а˙]
[˙а]
[ㆆ]

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Безударное 
положение

Первый 
предудар
ный слог

Начало слова [и] [у] — — — [ㆄ] —

После твердых и мягких зад
неязычных

[и] [у]
[˙у]

—
—

— — [ㆄ] —

После парных твердых, кроме 
|к|, |г|, |х|

[ы]
([ы˙])

[у]
([у˙])

— — — [ㆄ] —

После парных мягких (кроме 
|к’|, |г’|, |х’|) и |ч|, |〙’|, |j|

[и]
[ㆍ]

[˙у]
[˙ㆈ])

— — — [ие] —

После |ш|, |ж|, |ц| [ы]
([ы˙])

[у]
([у˙])

— — — [ㆄ]
[ыэ]

—

Второй, 
третий
предудар
ные слоги

Начало слова [и]
([ㆍ])

[у]
([у˙])

— — — [ㆄ]
[ыэ]

—

После твердых и мягких 
заднеязычных

[и]
([ㆍ])

[у]
([˙у]
[у˙])

— — — — [ъ]

После парных твердых (кроме
|к|, |г|, |х|) и |ш|, |ж|, |ц|

[ы]
([ы˙])

[˙у]
([ㆈ])

[ъ]

После парных мягких (кроме 
|к’|, |г’|, |х’|) и |ч|, |〙’|, |j|

[и]
([ㆍ])

[˙у]
([ㆈ])

— — — — [ь]

Заударное 
положение

После твердых и мягких
заднеязычных

[и] [у] — — — — [ъ],
[ь]

После парных твердых (кроме
|к|, |г|, |х|) и |ш|, |ж|, |ц|

[ы] [у] — — — — [ъ]

После парных мягких, (кроме
|к’|, |г’|, |х’|) и |ч|, |〙’|, |j|

[и] [у] — — — — [ь]

Примечание 1. В таблице не отражены случаи вариантного произношения гласных в безударных слогах типа 
[к’и]лометр и [к’ь]лометр или си[н’иj] и си[н’ьj], мо[jим] и мо[jьм], да[ч’ъj] и да[ч’ьj] (см. § 27), так как подобные слу
чаи являются произносительными вариантами.
Примечание 2. Об [ы] и [и] см. примечание в § 119.
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цательных именах, в названиях букв и в аббревиату
рах; см. § 134). В позиции аt сильная фонема |и| пред
ставлена в варианте [и]: [и]гры, |у| — в варианте [у]: 
[у]гол, |а| — в варианте [а]: [а]збука, |е| — в варианте 
[е]: [е]то, |о| — в варианте [о]: [о]кна. В позиции at’ и 
t’at’ |и| выступает в варианте [ㆍ]: [л’и], [с’л’ь]; 
|у| — в варианте [у˙] в позиции аt’: [у˙]льи и в вариан
те [ㆈ] в позиции t’аt’: [т’ㆈл’]; |е| — в варианте [ê]: 
[ếт’и], [с’ếт’и]; |о| — в варианте [о˙] в позиции аt’: 
[о˙]сь и в варианте [ㆇ] в позиции t’аt’: [в’ㆊ]сен; |а| — в 
варианте [а˙] в позиции аt’: [а˙]ся (имя собств.) и в 
варианте [ㆆ] в позиции t’аt’: [д’ㆉ]дя. В позиции tаt, tа 
представлены: |и| в варианте [ы]: [тын], [ты]; |у| — в 
варианте [у]: [ту]т, [ту]; |о| — в варианте [о]: т[о]т, 
т[о]; |а| — в варианте [а]: т[а]з, т[а]. В позиции tаt’ 
представлены: |и| в варианте [ы˙]: [ты’˙]не; |у| в вари
анте [у˙]: [ту’ч]; |о| в варианте [о˙]: [то˙]ль; |а| в вари
анте [а˙]: [ма˙]зь. В позиции t’аt, t’а |и| представлена в 
варианте [и]: [с’и]ла, [с’и] (нота), |е| — в варианте [е]: 
[с’е]л, [т’е], |у| — в варианте [‘˙у]: [т’˙у]к, [о] — в ва
рианте [˙о]: [с’˙о]л, [с’˙о] (в то да сё), |а| — варианте 
[˙а]: в[с’˙а]к, ви[с’˙а] (дееприч.).

2. Безударное положение является позицией 
минимальной дифференциации для сильных и сла
бых гласных фонем. В этом положении представле
ны сильные фонемы |и|, |у| и слабые фонемы |α|, |α1|.

В  п е р в о м  п р е д у д а р н о м  с л о г е :  в  
н а ч а л е  с л о в а сильные фонемы и слабые фо
немы выступают в своих позиционных вариантах: 
|и| — в варианте [и]: [и]гра и в варианте [ㆍ]: 
[ㆍ]меть; |у| — в варианте [у]: [у]гла и в варианте 
[у˙]: [у˙]чить; |α| — в варианте [ㆄ]: [ㆄ]рба, [ㆄ]са;
п о с л е  з а д н е я з ы ч н ы х (твердых и мяг
ких): |и| — в варианте [и]: [к’и]рпич, [г’и]тара, 
[х’и]трец; |у| — в варианте [у]: [ку]да, [гу]док, 
[ху]дой и в варианте [у˙]: [ку˙]дель, [гу]деть, 
[ху˙]деть; |α| — в варианте [ㆄ]: [кㆄ]жусь, [кㆄ]за, 
[гㆄ]дать, [хㆄ]рактер, за[гㆄ]родка, [хㆄ]роший; п о 
с л е  п а р н ы х  т в е р д ы х  с о г л а с н ы х
(кроме заднеязычных): |и| — в варианте [ы]: [ды]ра
и в варианте [ы˙]: [ды˙]мить; |у| — в варианте [у]: 
[ду]рак и в варианте [у˙]: [ду˙]рить; |α| — в вариан
те [ㆄ]: [дㆄ]рить, [дㆄ]рога; п о с л е  п а р н ы х  
м я г к и х  с о г л а с н ы х (кроме мягких заднея
зычных) и |ч|, |〙’|, |j|: |и| — в варианте [и]: [д’и]карь, 
[чи]сло, [〙’и]ты и в варианте [ㆍ]: [д’ㆍ]читься, 
[чㆍ]рикать, (на) [〙’ㆍ]те; |у| — в варианте [˙у]: 
[т’˙у]ка, [ч˙у]мазый, [〙’˙у]карь, [j˙у]ла и в варианте 
[ㆈ]: [т’ㆈ]ки [чㆈ]дить, [〙’ㆈ]рёнок, [jㆈ]лить; |α| — в 
варианте [ие]: [дие]ла, [с’ие]ла, [м’ие]сной, (в) 
[чие]сти, [чие]рнеть, [чие]сы, [〙’ие]поть, 
[〙’ие]вель, [jие]зда; п о с л е  | ш |, | ж |, | ц |:

| и | — в варианте [ы]: [жы]рок, [шы]рокий, 
[цы]новка и в варианте [ы˙]: [жы˙]реть, [ты’]тьё; 
|у| — в варианте [у]: [жу]ка, [шу]та, [цу]кат и в ва
рианте [у˙]: [жу˙]рить, [шу˙]тить; |α| — в варианте 
[ыэ]: [жыэ]стянка, [жыэ]лтеть, [шыэ]стой, [шыэ]лка, 
[цыэ]нить и в варианте [ㆄ]: [жㆄ]ра, [шㆄ]лить, [цㆄ]ри.

В о  в т о р о м, т р е т ь е м  п р е д у д а р 
н ы х  с л о г а х: в  н а ч а л е  с л о в а: |и| — в ва
рианте [и]: [и]гровой и в варианте [ㆍ]: [ㆍ]деал; |у| —
в варианте [у]: [у]гловой и в варианте [у˙]: [у˙]дила; 
|α| — в варианте [ㆄ]: [ㆄ]становиться, [ㆄ]таковать;
п о с л е  з а д н е я з ы ч н ы х  (твердых и мяг
ких): |и| — в варианте [и]: [к’и]словат, [г’и]тарист, 
[х’и]троват; |у| — в варианте [у]: [ку]рсовой, 
[гу]ртовщик, [ху]доба и в варианте [у˙]: 
[ку˙]льтиватор, [гу˙]бернатор, [ху’]лиганьё
(прост.); |α1| — в варианте [ъ]: [къ]раван, [къ]сари, 
[гъ]рода, [хъ]ровод; п о с л е  п а р н ы х  м я г 
к и х  с о г л а с н ы х  (кроме мягких заднеязыч
ных) и | ч |, | 〙’ |, | j |: |и| — в варианте [и]: 
[с’и]ловой, [чи]словой, [〙’и]пцевой и в варианте [ㆍ]: 
[т’ㆍ]пизация, [чㆍ]либуха (тропическое деревце); 
|у| — в варианте [˙у]: [т’˙у]ркология, [ч˙у]даки, 
[j˙у]морист и в варианте [ㆈ]: [т’у]бетейка, [чㆈ]деса, 
[jㆈ]билей; |α1| — в варианте [ь]: [л’ь]совод, 
[т’ь]пловат, [п’ь]терня, в[чь]твером, [чь]лобитная, 
[чь]совой, [〙’ь]бетать, [〙’ь]голеватый, [jь]здовой;
п о с л е  п а р н ы х  т в е р д ы х  с о г л а с 
н ы х (кроме заднеязычных) и | ш |, | ж |, | ц |:
| и | — в варианте [ы]: [бы]товой, [жы]ровик, 
[шы]рота, [цы]ркачи и в варианте [ы˙]: [пы˙]левой, 
[жы˙]знеощущение, [шы’]рина; |у| — в варианте [у]: 
[бу]терброд, [жу]равли, [шу]ровать, [цу]говой и в 
варианте [у˙]: [бу˙]зина, [жу˙]ликоватый; [α1] — в 
варианте [ъ]: [пъ]левой, [пъ]ровоз, [жъ]леза, 
[жъ]лтизна, [жъ]ндармерия, [шъ]стисот, 
[шъ]лковистый, [шъ]ровой, [цъ]ловать.

В  з а у д а р н ы х  с л о г а х: п о с л е  
з а д н е я з ы ч н ы х (твердых и мягких): |и| — в 
варианте [и]: ру[к’и], но[г’и], со[х’и]; |у| — в вари
анте [у]: ру[ку], но[гу], желту[ху]; |α1| — в варианте 
[ъ]: поро[къ], доро[гъ], желту[хъ] и в варианте [ь]: 
(о) поро[к’ь], (в) доро[г’ъ], желту[х’ь]; п о с л е  
п а р н ы х  т в е р д ы х  с о г л а с н ы х (кроме 
заднеязычных) и | ш |, | ж |, | ц |: |и| — в варианте 
[ы]: по[ры], ко[жы], но[шы], гор[цы]; |у| — в вари
анте [у]: по[ру], ко[жу], но[шу], гор[цу]; |а1| — в ва
рианте [ъ]: ро[зъ], ко[жъ], но[шъ], гор[цъ]; п о 
с л е  п а р н ы х  м я г к и х  с о г л а с н ы х
(кроме заднеязычных) и |ч|, |〙’|, |j|: |и| — в варианте 
[и]: бо[л’и], но[чи], мо[〙’и]; |у| — в варианте [у]: 
по[л’у], моро[чу], выра[〙’у], мо[jу]; |α1| — в вари



СОСТАВ ФОНЕМ 79
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

анте [ь]: по[л’ь], ту[чь], пу[〙’ь] (орфогр. пуще), 
со[jь] (орфогр. сое от соя).

СОСТАВ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 133. В состав согласных фонем входят т р и 
д ц а т ь  с е м ь  с и л ь н ы х  ф о н е м: |п|, |п’|, 
|б|, |б’|, |ф|, |ф’|, |в|, |в’|, |т|, |т’|, |д|, |д’|, |с|, |с’|, |з|, |з’|, 
|ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |〙’|, |〇’|, |к|, |к’|, |г|, |г’|, |х|, |х’|, |j|, |м|, 
|м’|, |н|, |н’|, |р|, |р’|, |л|, |л’|; п я т н а д ц а т ь  с л а 
б ы х  п о  т в е р д е е т  и — м я г к о с т и  
ф о н е м: |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |т1|, |д1|, |с1|, |з1|, |к1|, |г1|, 
|х1|, |м1|, |н1|, |р1|, |л1|; д в е н а д ц а т ь  с л а б ы х  
п о  г л у х о с т и — з в о н к о с т и  ф о н е м: 
|п2|, |п’2|, |ф2|, |ф’2|, |т2|, |т’2|, |с2|, |с’2|, |ш2|, |〙’2|, |к2|, 
*|к’2|; п я т ь  с л а б ы х  п о  т в е р д о 
с т и — м я г к о с т и  и  г л у х о с т и —
з в о н к о с т и  ф о н е м: |п3|, |ф3|, |т3|, |c3|, |к3|.

В системе согласных особое место занимают заднея
зычные |к|, |г|, |х| и |к’|, |г’|, |х’|. Существуют разные точки 
зрения на фонологические отношения твердых — мягких 
заднеязычных. Согласно одной точке зрения, заднеязыч
ные |к|, |г|, |х| — непарные по твердости — мягкости фо
немы, т. е. [к’], [г’], [х’] являются вариантами фонем |к|, 
|г|, (х|. Эта точка зрения основывается на следующих дан
ных. 1) Твердые [к], [г], [х] употребляются в позиции пе
ред гласными непереднего ряда [а], [о], [у]: [к]ара, [к]ом, 
[к]умушка, [г]аз, [г]оры, [г]убы, [х]ата, [х]ор, [х]урма, а 
мягкие [к’], [г’], [х’] — в позиции перед гласными перед
него ряда [е], [и]: [к’е]сарь, [к’е]гли, [к’е]лья, [к’и]но, 
[к’и]лька, [к’и]ло; [г’е]тто, [г’е]рб, [г’е]ны, [г’и]кать, 
[г’и]льдия, [г’и]ря; [х’е]к, [х’е]рес, [х’и]трый, [х’и]жина, 
[х’и]лый. 2) На стыке корня и флексии обнаруживается 
зависимость качества согласного от качества гласного: 
так, в пределах одной морфемы (но разных словоформ 
одного и того же слова) перед непередними гласными 
флексии выступает твердый заднеязычный, а перед пе
редними — мягкий: ру[ка], ру[ку], но ру[к’е], ру[к’и]; 
но[га], но[гу], но но[г’е], но[г’и]; до[ха], до[ху], но до[х’е], 
до[х’и]. 3) Твердые и мягкие заднеязычные но могут быть 
противопоставлены друг другу в позиции абсолютного 
конца слова (т. е. вне зависимости от последующего глас
ного), где представлены только твердые заднеязычные 
(мо|х|, мо|к|, орфогр. мог и мок; ср. наличие такой проти
вопоставленности в мо|л|, мо|л’|).

Существует, однако, и другая точка зрения, которая 
принята авторами «Русской грамматики». Согласно этой 
точке зрения, твердые и мягкие заднеязычные рассматри
ваются как самостоятельные фонемы на том основании, 
что мягкие заднеязычные в позиции перед гласными не 
переднего образования | а |, | о |, | у | возможны в заимст
вованных именах, аббревиатурах, топонимах (главным 
образом иноязычного происхождения), а также в некото
рых редких глагольных формах (в т[к’о]шь, т[к’о]т, в 
разг. деепричастиях типа бере[г’а]). Если принять во вни
мание этот факт, то окажется, что распределение твердых 
и мягких заднеязычных перед гласными точно такое же, 
как и распределение всех остальных сильных согласных 

фонем. Эта точка зрения укрепляется тем обстоятельст
вом, что твердые и мягкие заднеязычные могут быть про
тивопоставлены друг другу в позиции перед всеми глас
ными (с учетом заимствованных имен, аббревиатур и то
понимов) в слоге. Например, перед |и|: |ки|ш (орфогр. 
кыш, межд.), а|ки|н (орфогр. акын) — |к’и|слый, |ги|нин
(орфогр. Гынин, фамилия) — |г’и|ря, |хи| (орфогр. хы, 
межд.) — |х’и|трый; перед |у|: |ку|ры — мани|к’у|р, 
|гу|л — |г’у|йс (спец.), |ху|ста (топон.) — *|х’у| (здесь и 
далее знаком * помечаются сочетания, теоретически воз
можные, но не зафиксированные в словарном составе 
русского языка; эти сочетания, однако, возможны как 
звукоподражания); перед |о|: |ко|т — т|к’о|т, |го|ты —
|г’о|те (фамилия), |хо|лод — *|х’о|; перед |е|: |ке|б —
|к’е|пка, |ге|С (аббрев.) — |г’е|рб, |хе|ЛЗ (Харьковский 
электротехнический завод, аббрев.) |х’е|к; перед |а|: 
|ка|пор — |к’а|хта (топон.), бере|га| — бере|г’а| (дееприч., 
разг.), |ха|та — *|х’а|. Твердые и мягкие заднеязычные 
могут быть противопоставлены другим фонемам в преде
лах словоформ, образуя смыслоразличительные пары: 
|ка|ма (топон.) — |ра|ма, |ку|ма — |су|ма, |ко|м — |со|м; 
|га|м — |са|м, |га|з — |ра|з; |ха|м — |да|м — |са|м; |к’и|ль —
|м’и|ль (от миля), |к’и|т — |б’и|т; |г’е|ра (собств.) —
|м’е|ра — |с’е|ра — |в’е|ра; |х’е|к — |р’е|к — |б’е|к — |в’е|к.

Противопоставленность твердых и мягких заднея
зычных друг другу, а также другим фонемам русского 
языка свидетельствует о том, что эти согласные могут 
быть признаны самостоятельными фонемами, противо
поставленными друг другу в позиции максимального раз
личения согласных, т. е. перед всеми гласными, включая 
|е| внутри морфемы.

П р и м е ч а н и е. Здесь и везде далее отмечается 
лишь наличие или отсутствие реально представленного в 
пределах з н а м е н а т е л ь н о г о  с л о в а  соче
тания с данной фонемой.

§ 134. Система сильных и слабых согласных 
фонем представлена в табл. 10.

О б ъ я с н е н и е  т а б л. 10.
1. П о з и ц и я  п е р е д  г л а с н ы м и, к р о -

м е |е|, является позицией максимального различе
ния для сильных согласных фонем, т. е. здесь раз
личаются все сильные согласные фонемы.

П р и м е ч а н и е. Сюда же относится позиция пе
ред слабыми гласными фонемами |α|, |α1|. В этой позиции 
различаются все согласные фонемы, в том числе и твер
дые — мягкие: |сα|лат — |пα|лат (от палата), |с’α|ла (ор
фогр. села, от село) — |в’α|ла (вела, от вести); |вα|ла (ор
фогр. вола, от вол) — |в’α|ла (вела); за|лα1| (зала) —
за|л’α1| (зале), ра|мα1| (рама) — ра|м’α1| (раме).

Например, п е р е д | а |: |па|р — |ба|р, |та|м —
|да|м, |фа|с — |ва|с, |са|м — |за|м, |ша|р — |жа|р, 
|ка|ма (топон.) — |га|ма, |ка|нты (от кант) —
|ха|нты, |ка|ра — |jа|ра, |ма|л — |м’а|л, |ра|са —
|р’а|са, |ла|сы — |л’а|сы, |ба|ка — |б’а|ка (в детск. ре
чи), |ва|л — |в’а|л; п е р е д  | о |: |по|т — |бо|т,
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Сильные 
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|
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|

|
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|
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с 1
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| п | + +
| п’ | + +
| б | + +
| б’ | + +
| ф | + +
| ф’ | + +
| в | + +
| в’ | + +
| т | + +
| т’ | + +
| д | + +
| д’ | + +
| с | + +
| с’ | + +
| з | + +
| з’ | + +
| ц | + + + + * * * * + * + + * * + * + *
| ч | + + + + * * + + + * + + + + * + * +
| ш | + + + + +
| ж | + + + + *
| _ ш’ | + + + * * *
| _ ж’ | + + * *
| к | + +
| к’ | + +
| г | + +
| г’ | + +
| х | + + +
| х’ | + + *
| j | + + + + + + + + + + + + + + + + + +
| м | + + + + +
| м’ | + + + + +
| н | + + + + +
| н’ | + + + * +
| р | + + + + + + + +
| р’ | + + + + + * + +
| л | + + + + + + + + + + + + + + + + +
| л’ | + + + + + + + + + + + + + + + + +

| п1 | + * *
| б1 | + + +
| ф1 | + * *
| в1 | + + +
| т1 | + + +
| д1 | + + +
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* * + * * * * + * * + + + + + * + * +

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ * * + + * + * *
* * * * * * * * +

+ + + + * + + + + + + + + + + + +

+ + + +
+ + + +

+ + + + +
* + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + *
+ + + + + + + + + + + + + + + *

+ + * + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
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Т а б л и ц а  1 0 (окончание)

Сильные 
и слабые 
соглас

ные
фонемы

Позиция
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перед согласными
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|
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с 2
|

|
с’

|
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|

с 1
|

| с1 | + + +
| з1 | + + +
| к1 | + + +
| г1 | + + +
| х1 | + * * * * + + + + * + + +
| м1 | + + + + + + + + * + + + +
| н1 | + * * + + + + + + + + + + +
| р1 | + + + + + + + + + +
| л1 | +

| п2 | + + +
| п’2 | + + +
| ф2 | + + +
| ф’2 | + + +
| т2 | + + + + +
| т’2 | + + + + +
| с2 | + + +
| с’2 | + + +
| ш2 | + + + + + * * + + + + * +
| _ш’2 | + * * * * * * * * * * * *
| к2 | +
*| к’2 | *

| п3 | + + + * + + + + + +
| ф3 | + + + + * * + + + +
| т3 | + + + + + + + +
| с3 | + + + + + + + + + +
| к3 | * * * + + + + + + + + +

|
Условные обозначения:
+ указывает на то, что сочетание с данной сильной фонемой (или 
слабой фонемой) реально представлено в языке;
* указывает на то, что возможное сочетание с данной сильной 
фонемой (или слабой фонемой) не зафиксировано в словарном 
составе языке.
|то|л — |до|л, |фо|ра — |во|ра, |шо|ры — |жо|ры
(собств., род. пад.), |ко|т — |го|д, |ко|рь — хо|рь, 
|ко|т — |jо|д, |мо|л — |м’о|л, |ро|в — |р’о|в, |ло|ва —
|л’о|ва (собств.), |во|л — |в’о|л; п е р е д  | у |: 
|пу|к — |бу|к, |туп2| — |дуп2| (орфогр. дуб), |су|д —
|зу|д, |ку|м — |гу|М (аббрев.), |ку|с (прост.) — |jу|с
(буква славянской азбуки), |ру|шу — |р’у|шу, |лу|к —
|л’у|к; п е р е д  | и |: |пи|л — |би|л, |п’и|л — |б’и|л, 

|ти|на (от тын) — |т’и|на, |ти|не — |ди|не, |т’и|не —
|д’и|не (собств.), |ди|ма (от дым) — |д’и|ма (собств.), 
|к’и|ль — |х’и|ль (фамилия), |ми|л — |м’и|л, |ли|сы —
|л’и|сы, |би|та — |б’и|та, |си|т — |с’и|т (от сито), 
|ши|ть — |жи|ть, |ци|кнуть — |чи|кнуть, |〙’и| —
до|〇’и|; п е р е д  | α |: |пα|ры — |бα|ры (от бор), 
|тα|пить — |дα|пить, |фα|рсить — |вα|рсить, 
|сα|ды — |зα|ды, |шα|ры — |жα|ры, |кα|ры — |гα|ры
(орфогр. горы), |кα|ры (коры) — |хα|ры (хоры), 
|мα|сти (мости от мостить) — |м’α|сти (мести), 
|рα|беть (робеть) — |р’α|беть (рябеть); п е р е д  
| α1 |: лу|пα1| (лупа) — лу|п’α1| (лупе, от лупа), 
ро|бα1| — ро|б’α1| (робе, от роба), ро|тα1| (рота) —
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* * + * * + + * * + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + * +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + +

+
+
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+ +
+ *
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* * + * * * + + +
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ро|т’α1| (роте, от рота), ро|дα1| (рода, от род) —
ро|д’α1| (роде, от род), рё|вα1| (рёва, разг.) — рё|в’α1| 
(рёве, от рёва, разг.), пчёл|кα1| (пчёлка) — пчёл|к’α1| 
(пчёлке, от пчёлка), ро|гα1| (рога, от рог) — ро|г’α1| 
(роге, от рог), я|мα1| (яма) — я|м’α1| (яме, от яма), 
зо|нα1| (зона) — зо|н’α1| (зоне, от зона), по|лα1| (пола, 
от пол) — по|л’α1| (поле), ка|рα1| (кара) — ка|р’α1| 
(каре, от кара), ра|сα1| (раса) — ра|с’α1| (расе, от 
раса), ва|зα1| (ваза) — ва|з’α1| (вазе, от ваза), ку|цα1| 
(куце) — ку|чα1| (куча, куче), ку|шα1| (куша, куше от 
куш, разг.) — ку|чα1| (куча, куче), ро|〙’α1| (роща, 
роще) — ро|зα1| (роза), ро|〙’α1| — ро|з’α1| (розе, от 
роза).

2. В  п о з и ц и и  п е р е д  |е|  (н а  с т ы -
к е  о с н о в ы  и  ф л е к с и и)  представлены 
слабые по твердости — мягкости согласные фоне
мы |п1|, |б1|, |ф1|,|в1|, |т1|,|д1|, |с1|, |з1|, |к1|. |г1|, |х1|, |м1|, 
|н1|, |р1|, |л1| в  м я г к о м в а р и а н т е, а также 
сильные фонемы |ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |〙’|, |〇’|, |j|. Напри
мер, (о) кру|п1е|, (о) стол|б1е|, (на) со|ф1е|, (о) 
хал|в1е|, (о) ко|т1е|, (на) во|д1е|, (к) ко|с1е|, (к) ко|з1е|, 
(в) кон|це|, но|че|й, у|ше|й, (на) но|же|, |〙’е|й, 
до|〇’е|й, |jе|ль, (в) бач|к1е|, (на) но|ге|, (о) со|х1е|, (на) 
кор|м1е|, (на) ко|н1е|, (в) ко|р1е|, по|л1е|й.

3. В  п о з и ц и и  п е р е д  |е| в о  в н у т 
р и м о р ф е м н о м  п о л о ж е н и и противопо-
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ставляются все сильные согласные фонемы, кроме 
|〇’|: |пе|р (орфогр. пэр), |п’е|сня, |бе|лла (Бэлла, 
собств.), |б’е|лка, ка|фе|, |ф’е|тр, |ве|Ф (аббрев.), 
|в’е|ра, |те|рция, |т’е|ма, |де|ка, |д’е|ло, |се|р (сэр), 
|с’е|рый, |зе|т, |з’е|ркало, |це|рковь, |че|стный, 
|ше|рсть, |же|ртва, ко|〙’е|й, (орфогр. кощей), 
|〙’е|пка, |ке|б (кэб), |к’е|пка, |ге|С (аббрев.), |г’е|рб, 
|хе|МЗ (Харьковский электронномеханический за
вод, аббрев.), |х’е|к, |jе|ль, |ме|р, |м’е|ра, каш|не|, 
|н’е|м, |ре|гби, |р’е|ки, |ле|П (линия электропередачи, 
аббрев.), |л’е|нь.

Существуют разные точки зрения на фонологические 
отношения твердых — мягких согласных в позиции перед 
|е|. Согласно одной точке зрения, позиция перед |е| явля
ется такой позицией, в которой не различаются парные 
твердые и мягкие согласные фонемы. Эта точка зрения 
основывается на следующем. 1) Все исконно русские сло
ва перед [е] имеют мягкий согласный: [л’е]с, [м’е]л, 
[в’е]тер, [д’е]ло, [н’е]т, [з’е]ркало, [с’е]сть. 2) В русском 
языке есть большая группа слов, давно заимствованных и 
подчинившихся общей закономерности. В этих словах 
перед [е] возможна только мягкая согласная: [т’е]ма, 
мо[м’е]нт, дек[р’е]т, [в’е]рмут, [в’е]рсия. 3) В корнях 
заимствованных слов в произнесении твердой согласной 
перед [е] отсутствует строгая последовательность; в ряде 
случаев в одних и тех же словах оказывается возможным 
двоякое произнесение: [те]мп и [т’е]мп, фо[не]ма и 
фо[н’е]ма. 4) В заимствованных фамилиях также отсутст
вует строгая последовательность в употреблении твердой 
согласной перед [е]: произносят Ага[не]сов и Ага[н’е]сов, 
наряду с Ру[де]нко и Ру[д’е]нко произносят только Си-
до[р’е]нко, Пет[р’е]нко. Согласно другой точке зрения, 
позиция перед |е| внутри корня рассматривается как пози
ция, в которой различаются парные твердые и мягкие со
гласные фонемы. Эта точка зрения, принятая авторами 
«Русской грамматики», основывается на том, что в боль
шинстве заимствованных слов, в современных названиях 
букв и в аббревиатурах |е| находится в позиции после 
твердой согласной: |де|нди, |те|зис, |те|ннис; |бе|, |ве|, |ге|, 
|де|, |пе|, |те| — названия букв; В|те|К (врачебнотрудовая 
экспертная комиссия, аббрев.), |те|Ц (теплоэлектроцен
траль, аббрев.), в том числе и перед некоторыми суффик
сальными морфами: баро|не|сса, дю|ке|сса (от дюк

(
гер

цог
)
), поэ[те]сса, а также в заимствованных фамилиях и 

именах типа Бур|де|нко, Бернш|те|йн, Кар|ме|н, Су|ре|н. 
Эта точка зрения подкрепляется еще и тем, что парные 
твердые и мягкие согласные в данной позиции могут 
дифференцировать звуковые виды словоформ (с учетом 
заимствованных слов и аббревиатур): |ме|ра (от мэр) —
|м’е|ра, |ме|тр — |м’е|тр, |пαc3тел’| — |пαс3т’ел’|, |се|В
(Совет экономической взаимопомощи, аббрев.) — |с’е|в, 
|се|р — |с’е|р, |те|ста (от тест) — |т’е|ста (от тесто).

4. П о з и ц и я  к о н ц а  с л о в а является 
позицией минимального различения для парных 
глухих — звонких согласных фонем. В этой пози
ции глухие и звонкие согласные не различаются: 

здесь выступают слабые по глухости — звонкости 
согласные фонемы в их глухом варианте. Например, 
|п| — |б| > |п|: снопы — снобы > сно|п2|; |ф| — |в| > 
|ф|: дрофа (птица) — дрова > дро|ф2|; |т| — |д| > |т|: 
зонта — зонда > зон|т2|; |с| — |з| > |с|:роса — роза >
> ро|с2|; |ш| — |ж| > |ш|: ноша — ножа > но|ш2|; |к| —
|г| > |к|: рока (от рок) — рога > ро|к2|; О|п’2| (орфогр. 
Обь), кро|ф’2| (кровь), пя|т’2| (пять и пядь), ре|с2’| 
(резь), до|〙’2|(до|〇’и|). В этой же позиции представ
лены фонемы |ц|, |ч|, |х|, |j|, |м|, |м’|, |н|, |н’|, |р|, |р’|, |л|, 
|л’|: коне|ц|, но|ч|, пло|х|, мо|j|, ро|м|, се|м’|, во|н|, 
во|н’|, мо|р|, ко|р’|, мо|л|, мо|л’|.

5. В  п о з и ц и и  п е р е д  |п| и |п2| пред
ставлены слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |c3| в глухом 
твердом варианте, |ш2| в глухом варианте и |м1|, |р1| в 
твердом варианте; здесь же различаются сильные 
фонемы |j|, |л|, |л’|: гру|п3п|а, |ф3п|уск, о|т3п|уск,
|c3п|уск, |ш2п|агат, телета|jп2|, по|м1п|а, ка|р1п2|, 
пò|лп|арты, ска|л’п2|.

6. В  п о з и ц и и  п е р е д  |п’| и |п1| вы
ступают слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |c3| в глухом 
мягком варианте, |ш2| в глухом варианте и |р1|, |м1| в 
твердом варианте; в этой же позиции различаются 
сильные фонемы |j|, |л|, |л’|: гру|п3п’|е, |ф3п’|ерёд, 
о|т3п’|ереть, ра|c3п’|ять, |ш2п’|иг, (о) телета|jп’|е, 
по|м1п’|езный, не|р1п’|е, то|лп1|е, пу|л’п’|е.

7. В  п о з и ц и и  п е р е д  |б| представле
ны слабые фонемы |п3|, |ф3| в звонком твердом вари
анте, |т2|, |т’2|, |с2|, |с’2|, |ш2| в звонком варианте, |м1| в 
твердом варианте и |н1| в мягком варианте; здесь же 
различаются сильные фонемы |ч| (в звонком вари
анте [д ㆀж’]), |j|, |р|, |р’|, |л|, |л’|: су|п3б|ота, |ф3б|ок
(орфогр. вбок), о|т2б|авить, уса|т’2б|а, |с2б|авить, 
ре|с’2б|а, ал|чб|а (стар., фонет. ал[д ㆀж’б]а), |ш2б|ан
(орфогр. жбан), ша|jб|а, бо|м1б|а, го|н1б|а (орфогр. 
гоньба, разг.), ве|рб|а, бо|р’б|а, (по) |лб|у, па|л’б|а.

8. В  п о з и ц и и  п е р е д  |б’| и |б1| вы
ступают слабые фонемы |к3| в звонком твердом ва
рианте, |ф3| в звонком мягком варианте (в соответ
ствии со старой московской произносительной 
нормой, см. § 31), |ш2|, |т2|, |т’2|, |с2| и |с’2| в звонком 
варианте, |м1| в твердом варианте и |н1| в мягком ва
рианте; в этой же позиции представлены сильные 
фонемы |j|, |ч| (в варианте [д ㆀж’]), |р|, |р’|, |л|, |л’|: 
|ф3б’|ежать, о|т2б’|ить, сва|т’2б’|е, |с2б’|ежать, 
про|с’2б’|е (от просьба), ал|чб1|е (от алчба, стар., фо
нет. ал[дㆀж’б’]е), дру|ш2б’|е, со|к3б’|енный (устар.), 
ша|jб’|е, бо|м1б’|е, го|н1б1|е (орфогр. гоньбе), ве|рб’|е, 
бо|р’б1|е, по|лб’|еды, па|л’б1|е.

9. В  п о з и ц и и  п е р е д  |ф| и |ф2| пред
ставлены слабые фонемы |п3|, |c3|, |к3| в глухом твер
дом варианте, |т2|, |т’2| в глухом варианте и |м1|, |н1|, 
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|р1| в твердом варианте; в этой же позиции высту
пают сильные фонемы |ц|, |ч|, |j|, |л|, |л’|: ца|п3ф|а
(спец.), о|т2ф|ормовать, |т’2ф|у (межд.), ра|с3ф|ор-
мировать, ро|к3ф|ор, |цф|асман (фамилия), по|чф2| 
(от почва), се|jф|а, си|м1ф|ония, ко|н1ф|уз, ша|р1ф|а, 
пò|лф|ары, э|л’ф|а.

10. В  п о з и ц и и  п е р е д  |ф’| и |ф1| вы
ступают слабые фонемы |п3|, |c3| в глухом мягком 
варианте, |к3| в глухом твердом варианте, |т2|, |т’2| в 
глухом варианте и |м1|, |н1|, |р1| в твердом варианте; 
здесь же различаются сильные фонемы |j|, |л|, |л’|: 
ца|п3ф’|енный (спец.), о|т2ф’|ильтровать, чèт-
вер|т’2ф’|инальный, |c3ф1|ера, Ро|к3ф’|еллер (фами
лия), (в) се|jф’|е, триу|м1ф’|е, ко|н1ф’|ета, ша|р1ф’|е, 
пò|лф’|игуры, го|л’ф’|е.

11. В  п о з и ц и и  п е р е д  |в| выступают 
слабые фонемы |б1|, |в1|, |т1|, |д1|, |с1|, |з1|, |к1|, |г1|, |х1|, 
|м1|, |н1|, |р1| в твердом варианте; в этой же позиции 
противопоставляются друг другу сильные фонемы 
|ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |j|, |л|, |л’|: о|б1в|алитьсл, |в1в|алиться, 
о|т1в|алиться, по|д1в|ал, |с1в|алка, |з1в|ать, |цв|ыр-
ковский (фамилия), |чв|аниться, подо|шв|а, |жв|ачка, 
|к1в|артира, |г1в|оздь, |х1в|ост, а|jв|а, а|м1в|он, 
ко|н1в|ульсия, |р1в|ать, мо|лв|а, ма|л’в|а.

12. В  п о з и ц и и  п е р е д  |в’| и |в1|
представлены слабые фонемы |б1|, |к1|, |г1|, |х1|, |н1|, 
|р1| в твердом варианте, |в1|, |т1|, |д1|, |с1|, |з1| в твер
дом варианте в соответствии с современным произ
ношением и в мягком варианте в соответствии со 
старой московской нормой; в этой же позиции про
тивопоставляются друг другу сильные фонемы |ц|, 
|ч|, |ш|, |j|, |л|, |л’|: о|б1в’|иснуть, |в1в’|ернуть, 
о|т1в’|ести, по|д1в’|ести, |с1в’|ести, ра|з1в’|ести, 
|цв’|еток, по|чв’|енник, |шв’|ея, |к1в’|иты, |г1в’|инея
(топон.), (о) вол|х1в1|е, мо|jв’|е, (по) ка|н1в1|е, 
|р1в’|ёт, мо|лв1|е, ма|л’в’|е.

13. В  п о з и ц и и  п е р е д  |т| и |т2| пред
ставлены слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |c3|, |к3| в глу
хом твердом варианте, |ш2| в глухом варианте, |м1|, 
|х1| в твердом варианте; в этой же позиции различа
ются сильные фонемы |ч|, |j|, |н|, |р|, |л|, |л’|: 
о|п3т|ачивать, |ф3т|аскивать, о|т3т|ачивать, |с3т|ачи-
вать, по|чт|а, ка|ш2т|ан, |к3т|о, па|х1т|ать, ре|jт|арс-
кий, экспро[м1т2], ху|нт|а, со|рт|овой, по|лт|ора, 
ко|л’т2|.

14. В  п о з и ц и и  п е р е д  |т’| и  |т1| пред-
ставлены слабые фонемы |к3| в глухом твердом ва
рианте, |т3|, |c3| в глухом мягком варианте, |ш2|, |п2|, 
|п’2|, |ф2|, |ф’2| в глухом варианте, |х1| в твердом ва
рианте и |н1| в мягком варианте; здесь же выступают 
сильные фонемы |ч|, |j|, |м|, |м’|, |л|, |л’|, |р|, |р’|: 
|п2т’|ица, сы|п’т’|е, |ф2т’|ереть, пла|ф’2т’|е (от пла-

вить), о|т3т’|ереть, |с3т’|ереть, по|чт’|и, |ш2т’|иль, (о) 
па|к3т’|е, пе|х1т’|ерь (прост., о неуклюжем человеке), 
по|jт’|и, ло|мт’|и, знако|м’т’|есь, зо|н1т’|ик, (о) 
спо|рт’|е, спо|р’т’|е (от спорить), по|лт’|ина, 
ма|л’т’|иец.

15. В  п о з и ц и и  п е р е д  |д| выступают 
слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |c3|, |к3| в звонком твер
дом варианте, |ш2| в звонком варианте и |м1|, |н1|, |р1| 
в твердом варианте; здесь же различаются сильные 
фонемы |j|, |л|, |л’|, |ц| в варианте [д ㆀз]: о|п3д|ать (ор
фогр. обдать), |ф3д|аваться (вдаваться), о|т3д|ать, 
|c3д|ать, до|ш2д|аться (дождаться), пла|цд|арм
(фонет. пла[д ㆀзд]арм), ко|к3д|а (когда), до|jд|у, |м1д|а
(межд.), ко|н1д|уктор, мо|р1д|а (прост.), ко|лд|ун, 
го|л’д|ы.

16. В  п о з и ц и и  п е р е д  |д’| и  |д1|
представлены следующие слабые фонемы: |п3|, |ф3|, 
а также |к3| в звонком твердом варианте, |т3|, |c3| в 
звонком мягком варианте, |ш2| в звонком варианте, 
|м1|, |р1| в твердом варианте и |н1| в мягком варианте; 
здесь же различаются сильные фонемы |ч| в вариан
те [д ㆀж’], |j|, |л|, |л’|: о|п3д’|ирать (орфогр. обдирать), 
|ф3д’|еть (вдеть), о|т3д’|елить, |с3д’|елать, во|ш2д’|и, 
на|чд’|ив (сокр., фонет. на[д ㆀж’д’]ив), |к3д’|е (где), 
до|jд’|и, |м1д’|ивани (фамилия), ка|н1д’|идат, 
ка|р1д’|инал, га|лд’|еть (прост.), |л’д’|ина.

17. В  п о з и ц и и  п е р е д  |с| и  |с2|
представлены слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |c3|, |к3| в 
глухом твердом варианте, |х1|, |м1| в твердом вариан
те; здесь же различаются сильные фонемы |ц|, |j|, |н|, 
|н’|, |р|, |р’|, |л|, |л’|: |п3с|ы, |ф3с|адить (разг.), о|т3с|а-
дить, |c3с|удить, со|цс|трах, рей|х1с|таг, ко|к3с|о-
вый, ра|jс|овет, ха|м1с|а, ха|нс|тво, ию|н’с|кий, 
ко|рс|аж, нояб|р’с|кий, по|лс|лова, ва|л’с2|.

18. В  п о з и ц и и  п е р е д  |с’| и  |с1| вы
ступают слабые фонемы |к3| в глухом твердом вари
анте, |c3|, |т3| в глухом мягком варианте, |п2|, |п’2|, 
|ф2|, |ф’2|, |ш2| в глухом варианте, |н1| в мягком вари
анте; здесь же представлены сильные фонемы |ч|, 
|ш|, |j|, |р|, |р’|, |м|, |м’|, |л|, |л’|: о|п2с’|идеть (разг.), 
сы|п’2с’|я (от сыпаться), |ф2с’|е, сла|ф’2с’|я (от сла-
виться), о|т3с’|елить, во|c3с’|едать, ссо|х1с’|я, (о) 
ко|к3с’|е, пе|чс’|я, нае|шс’|я, ро|jс’|я (ройся), ха|мс1|е, 
знако|м’с’|я, пе|н1с’|ия, ко|рс’|ет, па|р’с’|я, (о) 
га|лс’|е (спец.), ва|л’с’|ировать.

19. В  п о з и ц и и  п е р е д  |з| выступают 
слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |с3|, |к3| в звонком твер
дом варианте, |м1|, |н1|, |р1| в твердом варианте; здесь 
же различаются сильные фонемы |j|, |л|, |л’|: о|п3з|а-
вестись, |ф3з|амен, о|т3з|вук, |с3з|ади, э|к3з|амен, 
па|jз|а (растение), пе|м1з|а, бро|н1з|а, каве|р1з|а, 
по|лз|ать, по|л’з|а.



86 ФОНОЛОГИЯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

20. В  п о з и ц и и  п е р е д  |з’| и  |з1| пред-
ставлены слабые фонемы |п3|, |ф3|, |к3| в звонком 
твердом варианте, |т3|, |с3| в звонком мягком вариан
те, |н1| в мягком варианте и |м1|, |р1| в твердом вари
анте; здесь же различаются сильные фонемы |j|, |л|, 
|л’|: о|п3з’|ирать, |ф3з’|ять (орфогр. взять), 
о|т3з’|имовать, обе|c3з’|емелить, э|к3з’|екуция, (о) 
па|jз’|е (от пайза, растение), пе|м1з’|е, во|н1з’|ить, 
ко|р1з’|ина, пò|лз’|имы, по|л’з’|е.

21. В  п о з и ц и и  п е р е д  |ц| представле
ны слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |с3|, |к3| в глухом 
твердом варианте, |ш2| в глухом варианте и |м1|, |н1|, 
|р1| в твердом варианте; здесь же выступают силь
ные фонемы |ч|, |ц|, |j|, |л|, |л’|: о|п3ц|арапать (разг.), 
|ф3ц|епиться (разг.), о|т3ц|епить, |c3ц|апать, хлебо-
па|ш2ц|ы, древото|чц|ы, ла|цц|арони (бедняк в Ита
лии), ва|к3ц|ина, бо|jц|а, |м1ц|ыри (собств.), при|н1ц|, 
те|р1ц|, пò|лц|ены, па|л’ц|ы.

22. В  п о з и ц и и  п е р е д  |ч| представле
ны слабые фонемы |п3|, |ф3|, |к3| в глухом твердом 
варианте, |т3| в глухом мягком варианте, |с3| в вари
анте [〙’], |х1|, |м1|, |р1| в твердом варианте и |н1| в 
мягком варианте; в этой же позиции различаются 
сильные фонемы |j|, |л|, |л’|: о|п3ч|истить, 
|ф3ч|есать, о|т3ч|истить, |с3ч|истить (фонет. 
[ш’ч]истить), Ара|к3ч|еев (фамилия), ба|х1ч|а, 
бо|jч|ее, гро|м1ч|е, зво|н1ч|е, сме|р1ч|, по|лч|аса, 
па|л’ч|ик.

23. В  п о з и ц и и  п е р е д  |ш| представ
лены слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |к3| в глухом твер
дом варианте, |c3| (в варианте [ш]) и |м1|, |р1| в твер
дом варианте; здесь же выступают сильные фонемы 
|j|, |н|, |н’|, |л|, |л’|: о|п3ш|ить, |ф3ш|ить, о|т3ш|ить, 
|с3ш|ить (фонет. [〙ы˙]ть), ве|к3ш|а, казначе|jш|а, 
за|м1ш|а, ха|нш|а, ме|н’ш|е, па|р1ш|ивый, по|лш|ага, 
бо|л’ш|е.

24. В  п о з и ц и и  п е р е д  |ж| представ
лены слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |к3| в звонком 
твердом варианте, |c3| в варианте [ж], |м1| в твердом 
варианте и сильные фонемы |н|, |н’|, |р|, |л|, |л’|: 
о|п3ж|ечь (орфогр. обжечь), |ф3ж|иться (вжиться), 
о|т3ж|ить, |к3ж|ель (топон.), |с3ж|иться (фонет. 
[〇ы]ться), во|нж|у, |м1ж|а (топон.), де|н’ж|ата
(разг.), ша|рж|а, |лж|и, ско|л’ж|ение.

25. В  п о з и ц и и  п е р е д  |〙’| выступают 
слабые фонемы |п3|, |ф3| в глухом твердом варианте, 
|т3| в варианте [ч], |c3| в варианте [ш’], |м1|, |р1| в 
твердом варианте и |н1|в мягком варианте; здесь же 
представлены сильные фонемы |j|, |л|, |л’|: о|п3〙’|ий, 
пра|ф3〙’|ик, о|т3〙’|епить (фонет. о|ч〙’|епить), 
ра|c3〙’|епить (фонет. ра[ш’ш’]епить), бака-

ле|j〙’|ик, взло|м1〙’|ик, ба|н1〙’|ик, убо|р1〙’|ица, 
то|л〙’|а, рисова|л’〙’|ик.

26. П о з и ц и я  п е р е д  |〇’| внутри само
стоятельного слова в русском языке не представле
на. Эта позиция возможна только на стыке служеб
ного и самостоятельного слова для слабых по твер
дости — мягкости и глухости — звонкости фонем: 
|ф3ㆃ 〇’|ении (орфогр. в жжении), |к3ㆃ 〇’|ению (к
жжению), о|т3ㆃ 〇’|ения (от жжения), |c3ㆃ 〇’|ени-
ем (с жжением).

27. В  п о з и ц и и  п е р е д  |к| и |к’| пред
ставлены слабые фонемы |к3| в глухом твердом ва
рианте, |п2|, |ф2|, |т2|, |т’2|, |с2|, |с’2|, |ш2| в глухом вари
анте и |м1|, |х1| в твердом варианте; в этой же пози
ции выступают сильные фонемы |ц|, |ч|, |j|, |н|, |н’|, 
|р|, |р’|, |л|, |л’|: ла|п2к|а, ла|ф2к|а, тё|т2к|а, ре|т’3к|а, 
ре|с2к|о, Ва|с’2к|а, ла|цк|ан, ко|чк|а, ло|ш2к|а, ко|к3к’|и
(бактерии), де|х1к|анин, ко|jк|а, ло|м1к’|ий, ко|нк|а, 
ко|н’к|а, ко|рк|а, Бо|р’к|а, ко|лк|о, ско|л’к|о.

28. В  п о з и ц и и  п е р е д  |г| и |г’| вы
ступают слабые фонемы |п3|, |ф3|, |c3| в твердом 
звонком варианте, |т2|, |ш2| в звонком варианте, |х1| и 
|м1| в твердом варианте; здесь же представлены 
сильные фонемы |ц| (в варианте [д ㆀз]), |j|, |н|, |н’|, |л|, 
|л’|, |р|, |р’|: о|п3г|онять (орфогр. обгонять), 
|ф3г|онять (вгонять), о|т2г|адать, ра|c3г|лядеть, 
|ц|ГАДА (аббрев.), |ш2г|ут (жгут), тре|х1г|рошовый, 
са|jг|ак, |м1г|ла, Ко|нг|о (название страны), де|н’г’|и, 
бе|рг|амотовый, се|р’г|а, во|лг|арь, Во|л’г|а (собств.).

29. В  п о з и ц и и  п е р е д  |х| и |х’| вы
ступают слабые фонемы |п3|, |ф3|, |т3|, |c3|, |к3| в глу
хом твердом варианте, |ш2| в глухом варианте и |м1|, 
|н1|, |р1| в твердом варианте; здесь же представлены 
сильные фонемы |ц|, |j|, |л|, |л’|: о|п3х|одить, |ф3х|од, 
о|т3х|од, |c3х|одка, |ш2х’|еры, ва|к3х|аналия, |цх|ал-
тубо (топон.), э|jх’|инин (мед.), |м1х|ам, бро|н1х|ов, 
по|р1х|ать, Во|лх|онка (название улицы), о|л’х|овый.

30. В  п о з и ц и и п е р е д  |j| выступают 
слабые фонемы |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |т1|, |д1|, |с1|, |з1|, |к1|, 
|х1|, |м1|, |н1|, |р1|, |л1| и сильные фонемы |ч|, |ш|, |ж|, 
|〙’|: ощу|п1j|ю, |б1j|ю, вер|ф1j|ю, вет|в1j|ю, кле|т1j|ю, 
ба|д1j|я, бя|з1j|ю, поле|с1j|е, но|ч’j|ю, |шj|ю, дро|жj|ю, 
ве|〙’j|ю, Лу|к1j|ян (собств.), |х1j|юстон (топон.), 
се|м1j|я, сви|н1j|я, пове|р1j|е, пре|л1j|ю.

31. В  п о з и ц и и  п е р е д  |м| представ
лены слабые фонемы |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |к1|, |г1|, |х1|, 
|м1|, |н1| в твердом варианте; в этой же позиции про
тивопоставляются друг другу сильные фонемы |т|, 
|т’|, |д|, |д’|, |с|, |с’|, |з|, |з’|, |ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |j|, |р|, |р’|, |л|, 
|л’|: нэ|п1м|ан, о|б1м|отать, Го|ф1м|ан (фамилия), 
|в1м|отать, |тм|утаракань, |т’м|а, у|дм|урты, 
ве|д’м|а, |см|отр, ве|с’м|а, и|зм|ор, во|з’м|у, бо|цм|ан, 
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|чм|окнуть, |шм|ыгнуть, |жм|уриться, ла|к1м|ус, 
|г1м|ыря (фамилия), |х1м|ыкнуть, по|jм|а, су|м1м|а, 
со|н1м|, но|рм|а, су|р’м|а, напа|лм|, па|л’м|а.

32. В  п о з и ц и и  п е р е д  |м’| и |м1| вы
ступают слабые фонемы |б1|, |в1|, |ф1|, |т1|, |д1|, |с1|, |з1|, 
|к1|, |г1|, |х1|, |м1|, |н1|; в этой же позиции представле
ны сильные фонемы |ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |j|, |р|, |р’|, |л|, |л’|: 
о|б1м’|ен, ари|ф1м’|етика, |в1м’|енять, |т1м’|ин, 
|т1м1|е, |д1м’|итрий, ве|д1м’|е, |с1м’|ена, во|с1м’|и, 
|з1м’|ея, во|з1м’|и, на|цм’|ен (устар.), кор|чм1|е, 
|шм’|ель, на|жм’|и, Хи|к1м|ет (собств.), пи|г1м’|еи, 
|х1м’|ельной, не|jм’|ётся, (в) су|м1м’|е, со|н1м’|ище, 
ко|рм’|ить, су|р’м’|яной, двухо|лм’|ие, (о) па|л’м’|е.

33. В  п о з и ц и и  п е р е д  |н| представле
ны слабые фонемы |п1|, |б1|, |в1|, |ф1|, |т1|, |д1| |с1|, |з1|, 
|к1|, |г1|, |х1|, |м1|, |н1|, |р1| в твердом варианте и силь
ные фонемы |ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |〙’|, |j|, |л|, |л’|: |п1н|уть, 
хле|б1н|уть, |в1н|утрь, подше|ф1н|ый, по|т1н|ый, 
|д1н|о, |с1н|ова, |з1н|ать, |цн|а (топон.), но|чн|ой, 
то|шн|о, мо|жн|о, мо|〙’н|ый, мо|к1н|уть, |г1н|уть, 
|х1н|а, во|jн|а, |м1н|ого, ва|н1н|а, со|р1н|ый, во|лн|а, 
во|л’н|ый.

34. В  п о з и ц и и  п е р е д  |н’| и |н1| вы
ступают слабые фонемы |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |к1|, |г1|, 
|х1|, |м1|, |р1| в твердом варианте и |т1|, |д1|, |с1|, |з1|, |н1| 
в мягком варианте; в этой же позиции представлены 
сильные фонемы |ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |〙’|, |j|, |л|, |л’|: 
|п1н’|ёт, хле|б1н’|ёт, штра|ф1н’|ик, да|в1н’|ий, 
ле|т1н’|ий, |д1н’|и, |с1н’|ик, во|з1н’|ик, |цн1|е (от Цна, 
топон.), пору|чн’|и, ли|шн’|ий, ни|жн’|ий, мо|〙’н’|ее, 
|к1н’|ига, |г1н’|ида, (о) |х1н1|е, бо|jн’|я, |м1н1|е, ве-
се|н1н’|ий, дво|р1н’|ик, во|лн1|е, во|л’н1|ее.

35. В  п о з и ц и и  п е р е д  |р| представле
ны слабые фонемы |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |т1|, |д1|, |с1|, 

|з1|, |к1|, |г1|, |х1|, |м1|, |н1|, |р1| в тв. вар. и сильные 
|ш|, |ж|, |j|, |л|, |л’|: |п1р|авда, |б1р|аво, |ф1р|аза, 
|в1р|оде, |т1р|ое, |д1р|уг, |с1р|азу, |з1р|ачок, |шр|ам, 
|жр|ать (прост.), |к1р|уг, |г1р|оза, |х1р|ап, са|jр|а, 
до|м1р|а, |н1р|ав, ко|р1р|озия, ко|л’р|аби (сорт капус
ты), пò|лр|убля.

36. В  п о з и ц и и  п е р е д  |р’| и |р1|
представлены слабые фонемы |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |т1|, 
|д1|, |с1|, |з1|, |к1|, |г1|, |х1|, |м1|, |н1| в твердом варианте 
и |р1| в мягком варианте; в этой же позиции проти
вопоставляются друг другу сильные фонемы |ч|, |ш|, 
|ж|, |〙’|, |j|: |п1р’|иду, |б1р’|еду, |ф1р’|и, |в1р’|и, |т1р’|и, 
|д1р’|емать, |с1р’|еда, |з1р’|я, |чр’|ез, |шр’|ифт, |жр’|и
(прост.), поо|〙’р’|ять, |к1р’|ик, и|г1р’|ивый, |х1р’|ип, 
(о) са|jр’|е, у|м1р’|ёшь, ко|р1р’|ида, (о) жа|н1р’|е.

37. В п о з и ц и и  п е р е д  |л| представле
ны слабые фонемы в твердом варианте |п1|, |б1|, |ф1|, 
|в1|, |т1|, |д1|, |с1| |з1|, |к1|, |г1|, |х1|, |м1|, |р1|, |л1| и силь
ные согласные фонемы |ш|, |ж|, |j|: |п1л|ов, |б1л|ат, 
|ф1л|аг, |в1л|ага, о|т1л|омить, по|д1л|о, |с1л|ово, 
|з1л|ой, |шл|а, |жл|об (прост.), |к1л|оп, |г1л|обус, 
|х1л|оп, по|jл|о, |м1л|аденец, го|р1л|о, ко|л1л|одий.
38. В  п о з и ц и и  п е р е д  |л’| и |л1| пред
ставлены слабые фонемы |п1|, |б1|, |ф1|, |в1|, |т1|, |д1|, 
|с1|, |з1|, |к1|, |г1|, |х1|, |м1|, |н1|, |р1| в твердом варианте и 
|л1| в мягком варианте; в этой же позиции выступа
ют сильные фонемы |ч|, |ц|, |ш|, |ж|, |〇’| (возможно в 
варианте [ж(ж’)]), |j|: |п1л’|ис, |б1л’|из, |ф1л’|игель,
|в1л’|ить, |т1л’|и, |д1л’|ина, |с1л’|ить, |з1л’|ить, 
ки|чл’|ивый, кан|цл’|ер, |шл’|и, ве|жл’|ивый, 
до|〇’л’|ивый (фонет. возможно до|〇л’|ивый, 
до[ж(ж’)л’]ивый, мо|к1л’|и, мо|г1л’|и, |х1л’|ипкий, (о) 
по|jл’|е, |м1л1|еть, со|н1л’|ивый, гово|р1л’|ивый, 
гу|л1л’|ивый (обл.).

ФОНЕМЫ В ИХ ОТНОШЕНИИ К МОРФЕМЕ.
МОРФОФОНЕМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

§ 135. В пределах одной и той же морфемы в 
разных словоформах на одном и том же месте могут 
находиться разные звуковые единицы языка —
сильные фонемы и слабые фонемы. Так, фонологи
ческий вид словоформ воды, вода, воде, (по) воду, 
вод, водовоз различен: |вод|ы, |вαд|а, (по) |вα1д|у, 
|вот2|, |вα1д|овоз; различен и фонологический вид 
корня в этих словоформах. Корень выступает здесь 
в следующих видах: |вод|, |вαд|, |вαд1|, |вот2|. Все 
фонологические виды, кроме |вод|, позиционно 
обусловлены: появление слабых гласных фонем |α| 
и |α1| вызвано безударным (предударным — для |α| и 
|α1| и заударным — для |α1|) положением данного 
корня в словоформах вода, воде, (по) воду, водовоз, 

а появление слабых фонем |д1| и |т2| вызвано разны
ми условиями: |д1| — перед ударной флексией |е| в 
словоформе воде, а |т2| — в абсолютном конце слова 
в словоформе вод. Фонологический вид |вод|, пред
ставленный в словоформе воды, позиционно не 
обусловлен: здесь представлены сильные фонемы в 
позиции максимальной дифференциации.

П р и м е ч а н и е. Здесь, как и в разделе «Фоне
тика», вместо терминов «корневой морф», «префиксаль
ный морф», «суффиксальный морф», «флексийный 
морф» для краткости употребляются термины «корень», 
«префикс», «суффикс», «флексия», т. е. термины, обо
значающие виды морфем (о соотношении морфа и мор
фемы см. § 176).
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В фонологической записи, таким образом, одна 
и та же морфема предстает в разных фонемных ви
дах, обусловленных фонологической позицией в 
словоформе. Однако, если отвлечься от всех фо
немных видов, в которых предстает морфема в пре
делах разных словоформ, то можно представить 
морфему в том фонологическом виде, в котором 
выступают только сильные фонемы в позиции мак
симального различения. Так, из пяти фонемных ви
дов корневой морфемы, представленной в слово
формах воды, вода, воде, (по) воду, водовоз, пози
ционно необусловленным является фонемный вид 
|вод|, который принимается в качестве основного 
вида данной морфемы. При таком обобщении дан
ные словоформы примут следующий вид: |води|, 
|вода|, |воде|, (по) |воду|, |вод|овоз. Такая запись сло
воформы называется морфофонематической транс
крипцией. Таким образом, м о р ф о ф о н е м а 
т и ч е с к а я  т р а н с к р и п ц и я — обобщен
ная фонемная запись словоформы, отвлеченная от 
обусловленных фонологической позицией видов 
составляющих ее морфем.

Сильные фонемы, составляющие основной вид 
морфемы, возглавляют ряды сильных и слабых фо
нем, выступающих в пределах одной морфемы в 
разных фонологических позициях. Так, в указанных 
словоформах в пределах одной морфемы в разных 
фонологических позициях происходит мена силь
ных и слабых фонем в пределах двух рядов: 
|о|//|α|//|α1| и |д|//|д1|//|т2|. Сильная фонема |в| является 
постоянной в данных словоформах.

В разделах «Словообразование» и «Морфоло
гия» флексийные, суффиксальные, префиксальные 
и интерфиксальные морфы приводятся (вслед за 
орфографическим видом) в морфофонематической 
транскрипции.

П р и м е ч а н и е. Фонологически необусловлен
ные различия фонемного состава морфов (например, 
|к — ч|, |г — ж| в рука — ручка, друг — дружок) отно
сятся к морфонологическим чередованиям (см. § 180) и 
описываются в разделах «Словообразование» и «Мор
фология».

Вывести единообразный вид морфемы, вклю
чающий сильные фонемы в позиции максимальной 
дифференциации, можно только тогда, когда в пре
делах одной и той же морфемы, но в разных слово
формах устанавливается связь сильных и слабых 
фонем (путем замены данной словоформы такой 
словоформой, в которой представлены сильные фо
немы в позиции максимальной дифференциации). 
Подобным образом определяется основной вид не 
только корневых, но и аффиксальных морфем.

В тех случаях, когда в пределах одной и той же 
морфемы слабые фонемы не могут быть поставлены 
в связь с сильной фонемой, морфофонематическая 
транскрипция не отличается от фонологической. 
Например, в словоформе воробей (фонол. 
|вα1рαб’еj|) проверяема ударением только |α| (воро-
бышек); |α1| — слабая гласная фонема, в данной 
морфеме непроверяемая; морфофонематическая 
транскрипция этой словоформы такова: |вα1рαб’еj|. 
В словоформе карась (фонол. |кαрас’2|) проверяема 
слабая фонема |с’2| (караси); |α| — слабая гласная 
фонема, в пределах данной морфемы непроверяе
мая; морфофонематическая транскрипция: |кαрас’|. 
Если все слабые фонемы, представленные в фоно
логической записи данной словоформы, в пределах 
одной и той же морфемы не могут быть поставлены 
в связь с сильной фонемой, морфофонематическая 
транскрипция полностью совпадает с фонологиче
ской; например, в словоформе капкан: |кαп3кан|. 
Аналогичным образом определяется основной вид 
аффиксальных морфов. Так, в словоформе поле
(фонол. |пол’α1|) флексия е безударна. Но она мо
жет быть поставлена в связь с ударной флексией в 
другой словоформе, например село. Следовательно, 
в словоформе поле представлена та же самая флек
сия, что и в словоформе село. Морфофонематиче
ский вид словоформы поле: |пол’о|. Суффикс дее
причастия сов. вида в, не проверяемый постанов
кой в позиции перед гласным, имеет вид |ф2|: 
|положиф2|. Этот вид суффикса представлен как в 
морфофонематической, так и в фонологической за
писи.

Морфофонематическая транскрипция осущест
вляется с помощью знаков, используемых, с одной 
стороны, для записи сильных фонем, с другой —
для записи слабых фонем. Для записи гласных фо
нем в морфофонематической транскрипции исполь
зуются знаки |о|, |а|, |у|, |и|, |е| и — в тех случаях, ко
гда слабые гласные фонемы не проверяются ударе
нием — |α|, |α1|. Для записи согласных фонем ис
пользуются знаки: |п|, |п’|, |б |, |б’|, |ф|, |ф’|, |в|, |в’|, |т|, 
|т’|, |д|, |д’|, |с|, |с’|, |з|, |з’|, |ц|, |ч|, |ш|, |ж|, |〙’|, |〇’|, |к|, 
|к’|, |г|, |г’|, |х|, |х’|, |j|, |м|, |м’|, |н|, |н’|, |р|, |р’|, |л|, |л’| и 
те же знаки с индексами 1, 2, 3 для записи слабых 
согласных фонем (в тех случаях, когда слабые со
гласные фонемы в данной морфеме не проверяются 
постановкой в позицию максимальной дифферен
циации).

П р и м е р  т р а н с к р и б и р о в а н н о г о  
т е к с т а (в морфофонематической записи дается 
тот же текст, который использовался при транскри
бировании звуков и фонем в словоформе, см. § 5, 
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123): |уㆃ широкоj c3т’еп1ноj дαрог’и / називаjомоj 
бол’шим шл’ахом / ночовала αтара ов’ец / 
c3т’α1р’ог1л’и jеjо д1ва паcтуха / αд’ин / c3тар’ик 
л’ет вос’м’ид’ес’ат’и / б’еззубиj c ㆃ д1рожа〙’им 
л’ицом / л’ожал наㆃ животе уㆃ самоj дαрог’и / поло
жиф2 локт’и наㆃ пил’ниjα1 л’ис2тjа подαрожн’ика / 

д1ругоj / молодоj пар’α1н’ c ㆃ гуc2тим’и чор1ним’и 
б1ров’ам’и и б’езусиj / од’етиj вㆃ р’ад1но изㆃ кαторово 
шjут2 д’ошовиjα1 м’αшк’и / л’ожал наㆃ c3п’ине / по
ложиф2 рук’и подㆃ голову и г1л’ад’ел вв’ер1х 
наㆃ н’ебо / к3д’е над ㆃ самим jово л’ицом т’анулс’а 
м1л’ечниj пут’ / и д1р’омал’и з1в’оc3ди|.



▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УДАРЕНИИ

*
§ 136. В неодносложных словоформах слоги 

произносятся неодинаково, причем один из них вы
деляется в произношении. В русском языке это вы
деление осуществляется большим напряжением ар
тикулирующих органов, создающим большую от
четливость тембра (и тем самым отчетливость каче
ства того или иного звука под ударением) и дли
тельность гласных звуков. Такое фонетическое вы
деление одного из слогов называется у д а р е 
н и е м, а выделяемый слог — у д а р н ы м.

П р и м е ч а н и е. В потоке речи постоянным при
знаком ударного слога является напряженность, а в изо
лированно произносимых словах — и напряженность, и 
длительность.

Для обозначения ударения существует интерна
циональный термин а к ц е н т. Поэтому наука об 
ударении называется а к ц е н т о л о г и е й, а ти
пы ударения слов — а к ц е н т н ы м и  т и п а 
м и.

У д а р е н и е современного русского языка
к о л и ч е с т в е н н о  д и н а м и ч е с к о е: глас-
ный ударного слога, в отличие от безударных глас
ных, характеризуется относительно большей на
пряженностью произнесения, большей длительно
стью, а потому и более четким звучанием.

§ 137. Ударение — это признак знаменательно
го слова в целом. Обычно знаменательное слово в 
любой из своих словоформ имеет одно ударение, а 
служебные слова чаще не имеют ударения и вместе 
со знаменательным словом составляют фонетиче
ское слово. Ф о н е т и ч е с к о е  с л о в о — это 
либо одна словоформа, несущая на себе ударение, 
либо сочетание в потоке речи ударной словоформы 
с соседней безударной словоформой (реже — с 
двумя безударными словоформами). Входящая в 
состав фонетического слова безударная словоформа 
может находиться либо перед ударной словоформой 
(такая безударная словоформа называется п р о 
к л и т и к о й): у ㆃ брата, либо после ударной сло
воформы (такая безударная словоформа называется 
э н к л и т и к о й): отец бы (оте[д ㆀз ㆃ б]ы). Ударная 
словоформа обычно является словоформой знаме
нательного слова. При одной и той же ударной сло
воформе могут находиться и проклитика, и энкли
тика: на бережок бы.

В качестве проклитик выступают, как правило, 
односложные предлоги и союзы: на берегу; от ма-
газина; со мной; ни ты, ни он; сказал, что всの
принのс; и снег, и ветер. Энклитиками обычно явля
ются односложные частицы: онто придのт, прине-
сика, они ведь говорили, придのт ли он.

В некоторых случаях энклитиками могут стано
виться и словоформы знаменательных слов. Одно
сложный предлог, а также отрицательная частица 
не, предшествующая глаголам или кратким причас
тиям, иногда принимают на себя ударение, и тогда 
следующая далее словоформа оказывается безудар
ной: на берег, у моря (погоды ждать), на два, по
два, не был, не дан.

§ 138. Словесное ударение может быть ослабле
но. Словоформы с ослабленным ударением назы
ваются с л а б о у д а р я е м ы м и, а ослабленное 
ударение — с л а б ы м, или п о б о ч н ы м. В от
личие от н о р м а л ь н о г о  (н е о с л а б 
л е н н о г о, о с н о в н о г о)  у д а р е н и я, обо
значаемого знаком (´), побочное ударение обознача
ется знаком (`): Проехали мùмо вокзала; Столпи-
лись вокрỳг ребのнка.

Как сказано в § 137, большая часть служебных 
слов — односложные предлоги, союзы и части
цы, — как правило, не имеет на себе ударения (о 
переходе ударения см. § 1267, 1268, 1383, 1623, 
1642). Неодносложные служебные слова могут быть 
как безударными, так и слабоударяемыми. В потоке 
речи, как правило, б е з у д а р н ы неоднослож
ные предлоги изза, изпод, изо, надо, обо, ото, пе-
редо, подо: изза леса, изпод стола, изо всех, надо
мной, обо всのм, ото всех, передо мной, подо льдом.

С л а б о у д а р я е м ы м и в потоке речи, как 
правило, являются следующие слова.

1) Предлог кроме (Крòме тебя, онà никого не
послушает), а также двусложные и трехсложные 
предлоги, образовавшиеся из наречий: Встретимся
пòсле лекции; Бегали кругòм поля; Расположились
вокрỳг озера; Сидели напрòтив окна; Стал поперёк
дороги. Предлоги между, перед, через в потоке речи 
могут быть как слабоударяемыми, так и безударны
ми: мèжду деревьями и между деревьями, пèред
отъездом и перед отъездом, чèрез поле и через по-
ле.
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2) Односложные союзы как, раз: Хорошо бы
иметь такую библиотеку, кàк ваша. Рàз обещали, 
выполним.

3) Двусложные и трехсложные союзы: хотя̀
шё̀л дождь...; когдà приеду; Приеду, потомỳ что
обещал; èсли можно, напишите; Радовался сло̀вно
ребё̀нок; Едвà рассвело, мы̀ отправились в путь. 
Исключение — союзы коли (прост.) и чтобы, пред
ставляющие собой проклитики: Коли знаешь, рас-
скажи; Просила, чтобы написал.

П р и м е ч а н и е. В отличие от союза чтобы, ме
стоимение что в сочетании с частицей бы (что бы) все
гда ударно: Сделаю всの, что бы ни попросила.

4) Относительные слова, указывающие в прида
точном предложении на один из членов главного: 
Вернулся в город, в котòром прошло моё̀ детство; 
Направился к зданию, чтò виднеется вдали; роща, 
откỳда мы̀ вышли; место, кудà направлялись; дом, 
гдèжила.

5) Личные местоимения и притяжательные ме
стоименные прилагательные: меня̀ встретили хо-
рошо, моèй сестре хочется научиться плавать, у
негòмало времени.

6) Простые числительные в сочетании с суще
ствительными: пя̀ть часов, двà месяца, без десятù
пять (если числительное не употреблено с предло
гом, на который переходит ударение; об этом см. 
§ 1383).

7) Формы служебного глагола быть: вечер бы̀л
тихий и тёплый, а также формы полузнаменатель
ного глагола стать: стàло морозно; òн стàл учи-
телем.

8) Как слабоударяемыми, так и безударными 
могут быть в потоке речи немногосложные слова с 
различного рода модальными значениями. Такова, 
например, частица было (отправился бы̀ло вчера в
театр и отправился было вчера в театр). Много
сложные слова с такими знач. всегда имеют побоч
ное ударение: Встретимся, бывàло, и не можем на-
говориться.

9) Вводные слова, как правило, являются слабо
ударяемыми: Она, мòжет быть, хочет остаться? 
Он, ста̀ло быть, согласен? Высокочастотные в 
употреблении вводные слова так сказать, говорит
могут быть и безударными, это приводит к измене
нию их звукового облика в связи с редукцией глас
ных: [тъкскъзът’], [гъвър’ит], в беглой речи [гр’ит].

10) Слово брат в функции фамильярного или 
дружеского обращения может быть или слабоуда
ряемым, или безударным: Ты, брàт, не сердись и: 
Ты, брат, не сердись.

В контексте, в особых речевых ситуациях, сло
ва, обычно являющиеся безударными и слабоуда
ряемыми, могут находиться в интонационном цен
тре конструкции (см. § 153): Я не знаю, а о н зна-
ет; Н и я̀, н и òн не придのм; Ехали м и м о де-
ревни, а не ч е р е з деревню; Скажу п о с л е
урока, а не сейчас; Вàм чай с сахаром или б е з ? —
Б е з.

§ 139. Ослабленное (побочное) ударение могут 
иметь не только отдельные слова (словоформы), по 
и части слов. В сложных по составу, а также в неко
торых префиксальных словах возможны д в а  
у д а р е н и я: наряду с основным словесным уда
рением в таких словах может быть второе — по
бочное, более слабое ударение. При наличии в сло
ве двух ударений побочное ударение, как правило, 
находится ближе к началу слова, а основное —
ближе к концу слова: дàльневосточный, са-
молё̀тостроение, сỳперобложка, òколоушный
(спец.), кòекто. Однако очень многие сложные 
слова, как и большинство префиксальных слов, не 
имеют побочного ударения: водокачка, полукруг, 
международный (об ударении в сложных и префик
сальных словах см. §501, 586, 720, 775).

§ 140. В русском языке ударение не прикрепле
но постоянно к какомунибудь определенному сло
гу (к первому, последнему, предпоследнему) или к 
определенной части слова (к основе или флексии) и 
в разных словах может находиться на любом слоге 
словоформы и на разных морфемах: берег, това-
рищ, молодец, холодный, больной, продал, перевのз, 
увезла, выкристаллизоваться, перевезのнный. Уда
рение в этих словоформах падает на разные слоги 
слов и на разные морфемы: на корень (берег, това-
рищ), на суффикс (перевезённый), на префикс (про-
дал) или на флексию (увезла). Такое ударение назы
вается р а з н о м е с т н ы м.

Разноместность русского ударения используется 
для различения разных слов, совпадающих по звуко
вому составу, или для дифференциации разных сло
воформ одного и того же слова: муку (вин. п. ед. ч. 
слова мука) и муку (вин. п. ед. ч. слова мука), муки
(род. п. ед. ч. и им. п. мн. ч. слова мука) и муки
(род. п. ед. ч. слова мука), руки (им. и вин. п. мн. ч. 
слова рука) и руки (род. п. ед. ч. слова рука), пущу
(вин. п. ед. ч. слова пуща) и пущу (1 л. ед. ч. слова 
пустить), нити (род., дат., предл. п. ед. ч., им. и 
вин. п. мн. ч. слова нить) и НИТИ (аббревиатура).

В каждой конкретной словоформе ударение за
креплено за какимто одним определенным слогом 
(о вариативности ударения см. § 141): за первым 
слогом — в словоформах замок, стены; за вторым: 
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грамматика, стена; за третьим: голубого, голова. 
Разноместность словесного ударения делает его ин
дивидуальным признаком каждого слова и тем са
мым относится к средствам дифференциации слов.

§ 141. Наряду с названными в предыдущем па
раграфе случаями, когда ударение служит для раз
личения разных словоформ, многочисленны явле
ния в а р и а т и в н о с т и  у д а р е н и я, т. е. 
возможности различного ударения в одной и той же 
словоформе, в одном и том же слове. Таковы сло
воформы творог и творог, даришь и даришь, пе-
режитый, пережитый и пережитой. При наличии 
словоформ с вариативным ударением один из вари
антов может быть нормативным, а другой — проти
воречащим норме, просторечным или диалектным. 
Например, нормативно ударение начал, положил, 
магазин, красивее и ненормативно начал, положил, 
магазин, красивее. Отступлением от нормы часто 
являются также варианты ударения, характерные 
для профессиональной речи, например: литератур
ное шприцы и профессиональное (мед.) шприцы.

В некоторых случаях различия в ударении в 
пределах одного и того же слова (словоформы) свя
заны с семантической и стилистической дифферен
циацией. Так, с помощью ударения различаются 
лексические значения слова хаос: 1) хаос — (стихия, 
якобы существовавшая до возникновения мира, 
земли, с ее жизнью) и 2) хаос — (беспорядок, нераз
бериха). Ударением различаются стилистически 
нейтральные слова девица, шёлковый, честный и 
характерные для народнопоэтической речи девица, 
шелковый, честной; нейтральные словоформы из-
бранный, судьбами, толпами и книжные (поэтиче
ские, высокие, архаизованные) избранный, судьба-
ми, толпами.

Одним из характерных проявлений вариативно
сти являются к о л е б а н и я  у д а р е н и я в 
пределах литературной нормы: в языке возможно 
сосуществование нормативных вариантов одного и 
того же слова при отсутствии смысловой и стили
стической дифференциации между ними. Сюда от
носятся, например, такие варианты, как обух и обух, 
налил и налил, иначе и иначе.

Часто встречаются варианты ударения, один из 
которых не в полной мере отвечает норме. Такой 
вариант нельзя считать ошибочным: он отражает 
закономерности развития языка и в современном 
языке имеет определенную стилистическую окра
ску. Сюда относятся: 1) варианты, соответствующие 
нормам литературного языка XIX в., ныне усту
пающие место другим, но не вышедшие оконча
тельно из употребления, например, устаревшее уда

рение даришь при современном даришь; 2) вариан
ты, получившие широкое распространение в живой 
речи и отвечающие тенденциям развития языка, на
пример, разг. ударение раздал наряду с роздал.

§ 142. При образовании форм одного и того же 
слова ударение может перемещаться с одного слога 
на другой, с одной морфемы на другую: дело, дела, 
делами; верчу, вертишь, вертят, вертел. Эта осо
бенность называется п о д в и ж н о с т ь ю сло
весного ударения, а само такое ударение — п о д 
в и ж н ы м. В отличие от подвижного, н е п о д 
в и ж н о е ударение имеет место в тех случаях, ко
гда при образовании разных форм одного и того же 
слова ударение остается на одном и том же месте: 
буква, буквы, букве; стерегу, стережёшь, сте-
регут; умён, умна, умно, умны.

Подвижное ударение служит дополнительным 
средством, которое сопровождает основное средст
во образования грамматических форм — аффикса
цию. Отличаясь друг от друга аффиксами (как пра
вило, флексиями), словоформы иногда различаются 
и местом ударения. Так, форма вин. п. ед. ч. слова 
гора образуется при помощи флексии у и одновре
менно при помощи перемещения ударения на осно
ву: гору, но гора, горы, горе, горой.

§ 143. С грамматической точки зрения сущест
венным признаком ударения является его отноше
ние к морфемному членению слова. В словоизмене
нии словоформы с ударением на основе — н е 
к о н е ч н ы м  у д а р е н и е м — противопос
тавляются словоформам с ударением на флексии, 
т. е. с к о н е ч н ы м  у д а р е н и е м. Сравним 
пары, в которых первая словоформа имеет неконеч
ное ударение, а вторая — конечное: дорога —
ступня, дороги — ступни, дороге — ступне, 
дорогу — ступню, дорогой — ступнёй, о до-
роге — о ступне; дороги — ступни, дорог —
ступней, дорогам — ступням, дорогами —
ступнями, о дорогах — о ступнях; гуляю — бе-
регу, гуляешь — бережёшь, гуляют — берегут, 
гуляй — береги, гуляла — берегла, гуляло — бе-
регло, гуляли — берегли.

Формы слов с разным морфемным составом 
объединяются по признаку наличия в них неконеч
ного или конечного ударения.

§ 144. Основы слов различаются числом слогов 
и местом ударения. По наличию или отсутствию 
слогов о с н о в ы  д е л я т с я  н а  н е с л о 
г о в ы е (дно, зло, тку) и с л о г о в ы е (бе-
седа, магазин, стеречь). По месту ударения разли
чаются основы у д а р н ы е (стул, магазин, хо-
роший, пахнуть, занесённый) и б е з у д а р 
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н ы е (клевета, удалой, убрала). Среди ударных 
основ различаются основы с у д а р е н и е м  н а  
п е р в о м  с л о г е (ужин, маленький, пахнуть) 
и с ударением н е  н а  п е р в о м  с л о г е (ма-
газин, хороший, ослабленный). Последние делятся 
на основы с ударением на последнем слоге (мага-
зин, хороший, беседа, оскорблённый) и основы с 
ударением на среднем слоге (инструктор, профес-
сор, накормленный). Ударные односложные осно
вы условно относятся к группе основ с ударением 
на первом слоге.

§ 145. С л о в о ф о р м ы  с  у д а р н о й  
д в у с л о ж н о й  ф л е к с и е й  группируются 
по характеру ударения следующим образом.

1) У д а р е н и е  н а  п р е д п о с л е д 
н е м  с л о г е двусложной флексии имеют: а) су
ществительные: столами, полями; б) прилагатель
ные, в том числе местоименные и счетные: 
большому, голубыми, какими, второго; в) глаго
лы: несёте; г) причастия: пережитому; д) место
имения я, мы, ты, вы, себя: мною, нами; е) слож
ные количественные числительные, оканчивающие
ся на сот, и числительные двести, триста, четы-
реста: пятьюстами, двумястами; ж) собиратель
ные числительные: двоими, десятерыми.

2) У д а р е н и е  н а  п о с л е д н е м  
с л о г е флексии имеют местоимения кто, что и 
мотивированные ими: кого, чего, никому.

3) У д а р е н и е  н а  р а з н ы х  с л о г а х
двусложных флексий выступает в некоторых фор
мах следующих слов: а) местоименных прилага
тельных мой, твой, свой, тот, весь, сам, а также 
чей и мотивированных им (см. § 1352); б) счет
номестоименного прилагательного один. У этих 
слов ударение падает на последний слог флексии в 
формах род., дат., вин. п. ед. ч. муж. и сред. р. и на 
предпоследний слог в формах тв. п. ед. ч. жен. р. и 
тв. п. мн. ч.; ср. моего, моему, одноого, одному, 
но моею, моими, одною, одними.

Форма вин. п. ед. ч. жен. р. прилагательного сам
имеет вариантные формы, в одной из которых, с 
двусложной ударной флексией, под ударением на
ходится конечный слог: самоё и саму.

§ 146. Перемещение ударения в разных слово
формах одного и того же слова как средство обра
зования грамматических форм следует отграничи
вать от тех случаев, когда перемещение ударения 
объясняется другими причинами.

В некоторых словоформах отсутствуют условия 
для противопоставления неконечного и конечного 
ударения: основа (1) или флексия (2) таких слов не 
содержат слогового элемента, т. е. гласной: (1) 

злой, тьма, тку; (2) столØ, цвёлØ (Ø— знак 
нулевой флексии, см. § 187). В таких словоформах 
ударение на основе или флексии вынужденное: 
возможности выбора нет. Это словоформы с н е 
р а з л и ч е н и е м  н е к о н е ч н о г о  и  к о 
н е ч н о г о  у д а р е н и я.

Если некоторые из форм слова, характеризую
щегося постоянным ударением на флексии, образу
ются при помощи нулевой флексии, то ударение в 
этих формах оказывается на основе. Так, слова бык, 
кот, стол характеризуются постоянным ударением 
на флексии во всех формах ед. и мн. ч. (быка, бы-
ку..., быки, быков, быкам...), кроме формы им. п. 
ед. ч., в которой ударна основа: бык, кот. Но ударе
ние в этой форме и не может падать на флексию, 
так как флексия здесь нулевая: быкØ, котØ. Такое 
же вынужденное ударение на основе имеют в форме 
род. п. мн. ч. существительные место, дело: 
местØ, делØ: эти словоформы имеют нулевую 
флексию в отличие от других падежных форм мн. ч. 
тех же слов (места — дела, местам — делам, мес-
тами — делами...).

Нулевая флексия характерна и для форм муж. р. 
ед. ч. прош. вр. глаголов: цвёлØ, гулялØ, бралØ. 
Естественно, что ударение в этих формах всегда на
ходится на основе. Однако эти словоформы не од
нотипны в отношении ударения. Ср., с одной сто
роны, цвёл, цвела, цвело, цвели; с другой — гулял, 
гуляла, гуляло, гуляли; брал, брала, брало, брали. Эти 
ряды форм по существу различны. В словоформе 
цвёл ударение находится на основе только потому, 
что флексия здесь нулевая; во всех остальных фор
мах прош. вр. этого глагола ударение на флексии. В 
словоформах же гулял, брал место ударения обу
словлено не нулевой флексией, а типом ударения 
слова в целом.

В результате сопоставления с другими формами 
тех же слов словоформам типа бык, кот, лист, дел, 
цвёл приписывается (т. е. для них условно устанав
ливается) ударение на флексии. Такое ударение в 
словоформе, не совпадающее с д е й с т в и 
т е л ь н ы м (реально существующим), называется
у с л о в н ы м  у д а р е н и е м. Характер ударе
ния (действительное или условное) определяется 
для словоформ с неслоговыми основами и нулевы
ми флексиями на основании сопоставления их с 
другими формами того же слова.

Практически для определения места ударения в 
конкретной словоформе следует руководствоваться 
следующими правилами.

1. Если оба компонента словоформы — основа 
и флексия — слоговые, т. е. содержат хотя бы по 
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одному слогу и, следовательно, различают неконеч
ное и конечное ударение, то учитывается действи
тельное ударение в словоформе. Например, буквы, 
весёлый, гуляла — действительное ударение на 
основе; цвела, удалой — действительное ударение 
на флексии.

2. Если основа или флексия не содержат слого
вого элемента, т. е. имеет место неразличение неко
нечного и конечного ударения, то ударение в дан
ной словоформе находится на той же части (на ос
нове или на флексии), что и действительное ударе
ние в какойлибо словоформе того же слова, кото
рую можно назвать к о н т р о л ь н о й. Такой 
контрольной словоформой служат: а) для всякой 
краткой формы прилагательных и причастий 
муж. р. и для формы муж. р. прош. вр. и сослагат. 
накл. глагола — соответствующая форма сред. р.; 
например, у словоформы крепок, гулял действи
тельное ударение на основе (ср.: крепко, гуляло), у 
словоформ хорош, цвёл — условное ударение на 
флексии (ср.: хорошо, цвело); б) для всякой па
дежной словоформы — словоформа дат. п. того же 
числа, например, у словоформ коров, наш действи
тельное ударение на основе (ср., коровам, 
нашему); у словоформ весь, слов условное ударе
ние на флексии (ср.: всему, словам).

Если все словоформы определенного ряда с не
слоговой основой имеют конечное ударение, то 
учитывается их действительное ударение. Это пра
вило применимо, в частности, к глаголам, имеющим 
неслоговую основу в личных формах наст. вр. Так, 
глагол ткать не различает неконечное и конечное 
ударение в личных формах наст. вр. (во всех этих 
формах основа неслоговая) и в повел. накл.: тку, 
ткёшь, ткут, тки. Все они имеют конечное уда
рение.

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем описании в тер
мине «действительное ударение» слово «действительное» 
опускается: действительное ударение называется просто 
ударением; условное ударение везде специально оговари
вается.

§ 147. Для изменяемых слов основной единицей 
классификации по ударению является акцентный 
тип. А к ц е н т н ы й  т и п — это общая схема 
размещения ударения в словоформах определенно
го множества слов, относящихся к данной части ре
чи. Словоформы характеризуются неконечным уда
рением (на основе) или конечным (на флексии). Со
ответственно различаются акц. типы с неподвиж
ным ударением на основе во всех словоформах, с 
неподвижным ударением на флексии во всех сло
воформах, с различными комбинациями неконечно

го и конечного ударения словоформ (у небольшой 
группы слов наблюдается подвижность ударения в 
пределах корня: озеро, озеру — озёра, озёрам; 
подробно это описано в § 1259).

Так, к одному и тому же акц. типу относятся 
глаголы тянуть и смотреть: ударение в прош. вр. 
на последнем слоге основы, в 1 л. ед. ч. наст. вр. и в 
повелит. накл. — на флексии, в остальных формах 
наст. вр. — на основе: тянул, ла, ло, ли и смот-
рел, ла, ло, ли; тяну — смотрю, тяни, те —
смотри, те; тянешь, ут — смотришь, ят. К од
ному и тому же акц. типу относятся город и поле: 
ударение на основе во всех формах ед. ч. и на флек
сии — во всех формах мн. ч.: город, города, городу, 
город, городом, е, города, ов, ам, а, ами, ах; по-
ле, поля, ю, е, ем, е; поля, ей, ям, я, ями, ях.

Один акц. тип отличается от другого по крайней 
мере одной акцентной характеристикой. Так, у ост-
ров и голубь по ударению различаются только сло
воформы им. п. мн. ч. (острова — голуби); в ос
тальных словоформах акцентные характеристики 
этих слов совпадают: ударение на основе во всех 
словоформах ед. ч. и на флексии во всех косвенных 
падежах мн. ч. (остров — голубь, острова — голу-
бя..., островов — голубей, островам — голубям...).

§ 148. Основные акц. типы изменяемых слов 
различных частей речи обозначаются заглавными 
буквами латинского алфавита: A, B, C, D. Акц. ти
пы, отличающиеся от основных типов ударением в 
отдельных словоформах, обозначаются теми же бу
квами, что и соответствующие основные типы, но с 
цифровыми индексами 1 и 2. Например, существи
тельные, имеющие ударение во всех словоформах 
обоих чисел на флексии, относятся к акц. типу В 
(ступня, ступни, ступне, ступню, ступнёй, о ступ-
не; ступни, ступней, ступням, ступни, ступнями, о
ступнях); существительные, имеющие ударение на 
флексии во всех падежных формах, за исключением 
формы им. п. (а для неодушевл. сущ. и формы 
вин. п.) мн. ч., где ударение на основе, относятся к 
акц. типу В1 (слеза, слезы, слезе, слезу, слезой, о сле-
зе; слёзы, слёз, слезам, слёзы, слезами, о слезах); 
существительные, имеющие ударение на флексии 
во всех падежных формах, кроме вин. п. ед. ч. и им. 
и вин. п. мн. ч., где ударение на основе, относятся к 
акц. типу В2 (гора, горы, горе, гору, горой, о горе; 
горы, гор, горам, горы, горами, о горах).

У прилагательных и страдат. причастий 
прош. вр., имеющих краткие формы, акц. тип имеет 
двойное буквенное обозначение, например, А/А, 
А/С: левая часть показывает размещение ударения в 
полных формах прилагательных и причастий (во 
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всех падежных словоформах), а правая часть —
размещение ударения в кратких формах тех же при
лагательных и причастий. Схема размещения уда
рения в кратких формах прилагательных и причас
тий называется а к ц е н т н ы м  п о д т и п о м. 
Например, в прилагательных акц. типа А/В (хоро-
ший — хорош, хороша, хорошо, хороши) — ударе
ние во всех полных формах на основе и во всех 
кратких формах — на флексии (в форме муж. р. —
условное).

§ 149. В «Русской грамматике» описываются 
все акц. типы склоняемых и спрягаемых слов со
временного русского литературного языка. Акц. ти
пы существительных, прилагательных, числитель
ных, местоимений, глаголов описываются в разделе 
«Морфология» в специальных главах, следующих 
после описания словоизменения каждой из назван
ных частей речи. При этом приводятся списки наи
более употребительных немотивированных слов, 
принадлежащих к каждому из акц. типов; отдель
ные мотивированные слова вводятся в описание 
лишь для иллюстрации некоторых общих законо
мерностей ударения. Отнесенность мотивирован
ных слов к определенным акц. типам в их связи с 
акц. типами мотивирующих слов рассматривается в 
разделе «Словообразование» при описании соответ
ствующих словообразовательных типов.

П р и м е ч а н и е. Акцентологические главы «Рус
ской грамматики» не содержат сведений об ударении всех 
слов русского языка: акцентные характеристики каждого 
отдельного слова читатель найдет в орфоэпических и 
толковых словарях современного русского литературного 
языка.

У некоторых слов в части словоформ имеют ме
сто колебания в ударении (см. § 141). В целях про
стоты описания всякая парадигма с колебанием 
ударения представляется в акцентологических гла
вах в виде двух и более парадигм без колебаний. 
Так, глагол скоблить, имеющий колебания ударе
ния (вариантные формы с ударением на флексии и 
на основе в формах наст. вр.: скоблишь и скоблишь, 
скоблит и скоблит), приводится в списках разных 
акц. типов — в обоих случаях с указанием на суще

ствование вариантной формы. При необходимости в 
подобных случаях указываются стилистические или 
семантические различия акцентных вариантов, от
мечается устарелость или разговорность како
голибо варианта.

П р и м е ч а н и е. Акц. подтипы кратких прилага
тельных, характерные только для прилагательных, 
имеющих колебания ударения в краткой форме мн. ч., 
обозначаются латинскими буквами с цифровым индек
сом 1. Например, краткие формы прилагательного све-
жий относятся одновременно к акц. подтипу/В (ударение 
на флексии во всех кратких формах; в краткой форме 
муж. р. — условное: свеж, свежа, свежо, свежи) и к акц. 
подтипу/В1 (ударение на флексии во всех кратких фор
мах, кроме формы мн. ч., где ударение на основе: свеж, 
свежа, свежо, свежи).

В некоторых случаях при колебании ударения 
варианты квалифицируются: один — как
п р е д п о ч т и т е л ь н ы й, например: творог, 
грузишь, другой — как д о п у с т и м ы й литера
турный вариант (помета «доп.»): творог, грузишь. 
Варианты ударения, широко распространенные в 
профессиональной речи, приводятся с пометой 
«спец.», а просторечные варианты — с пометой 
«прост.»; например, шприцы и (спец.) шприцы, на-
чал и (прост.) начал. Варианты, встречающиеся в 
произведениях классиков XIX в., но ныне полно
стью вышедшие из употребления, приводятся в 
примечаниях.

Словам с нерегулярными акцентными характе
ристиками посвящены специальные параграфы. От
дельно рассматриваются случаи перехода ударения 
на предлог и частицу не.

В главах, посвященных описанию акцентологи
ческих норм в области образования форм слов, все 
нормативные характеристики опираются на реко
мендации «Грамматического словаря русского язы
ка» А. А. Зализняка (М., 1977). Единичные не сов
падающие с рекомендациями этого словаря акцен
тологические характеристики тех или иных форм в 
«Русской грамматике» опираются на материалы 
картотек, отражающие активные тенденции в раз
витии норм ударения.
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ИНТОНАЦИЯ

*

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

§ 150. Интонация — это звуковое средство язы
ка, с помощью которого говорящий и слушающий 
выделяют в потоке речи высказывание и его смы
словые части, противопоставляют высказывания по 
их цели (повествование, волеизъявление, вопрос) и 
передают субъективное отношение к высказывае
мому.

Образование звуков и интонации — это единый 
артикуляционноакустический процесс. Интонация 
и звуки состоят из одних и тех же акустических 
компонентов: основного тона, тембра, интенсивно
сти и длительности звучания. Одни качества и из
менения этих компонентов существенны для зву
ков, другие — для интонации.

О с н о в н о й  т о н и его о б е р т о н ы об
разуются в результате колебания голосовых связок. 
Различные соотношения обертонов, усиливающих
ся или ослабляющихся в результате изменений ре
зонирующей ротовой полости, образуют тембр зву
ков (см. § 1).

Интонация характеризуется количественными 
изменениями основного тона: чем больше число ко
лебаний в единицу времени, тем выше основной тон 
и наоборот. При этом направление движения ос
новного тона может быть ровным: —, нисходящим: 
(ㅿ), восходящим: (ㅾ), нисходящевосходящим: (ㅽ), 
восходященисходящим: (ㅼ). Из всех компонентов 
интонации изменения основного тона (в дальней
шем изложении просто «тона») наиболее сущест
венны для выражения и восприятия различий по це
ли высказывания и субъективного отношения гово
рящего к высказываемому. Для интонации сущест
венно, что степень отчетливости тембра ударного 
гласного может быть большей и меньшей: увеличе
ние отчетливости — обязательное условие усиления 
словесного ударения; это усиление является одним 
из средств смыслового выделения слова. Тембр зву
ков может меняться в зависимости от эмоциональ
ного состояния говорящего, например, при гневе, 
радости, страхе. Эти тембровые оттенки являются 
свойством эмоциональной интонации и в «Грамма
тике» не рассматриваются.

Напряженность артикулирующих органов мо
жет быть различной. От этого зависит амплитуда 
колебания голосовых связок и соответственно
и н т е н с и в н о с т ь  з в у к о в. Чем больше 
амплитуда, тем больше интенсивность и наоборот. 
Количественные изменения интенсивности разных 
звуков, и в первую очередь гласных, являются 
свойством интонации и в сочетании с тоном звуков 
влияют на их г р о м к о с т ь при восприятии. 
Увеличение интенсивности у звуков с одинаковой 
высотой тона усиливает их громкость; с другой 
стороны, при равной интенсивности звук с боль
шей высотой тона воспринимается как более гром
кий.

Время звучания, т. е. д л и т е л ь н о с т ь
произнесения звуков, различается в зависимости от 
их качества и от их положения в слове по отноше
нию к ударению. Однако изменение длительности 
произнесения любого звука, слога, слова, предло
жения может быть связано и с т е м п о м  р е ч и, 
который характеризуется количеством звуков, про
изнесенных в единицу времени: чем больше коли
чество звуков, тем быстрее темп речи и меньше 
длительность звучания слога, слова, предложения. 
Эти количественные изменения длительности яв
ляются свойством интонации.

Таким образом, для интонации существенны те 
количественные изменения акустических компо
нентов, которые не затрагивают фонемные характе
ристики звуков во всем многообразии их позицион
ных видоизменений и могут распространяться на 
разный звуковой состав высказываний. Различные 
соотношения количественных изменений акустиче
ских компонентов составляют основу интонацион
ных противопоставлений, которые используются 
как средство выражения смысловых и эмоциональ
ных различий высказываний.

Итак, и н т о н а ц и я — это различные соот
ношения количественных изменений тона, тембра, 
интенсивности, длительности звуков, служащие для 
выражения смысловых и эмоциональных различий 
высказываний.
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§ 151. Количественные различия интонации много
образны. Однако слушающие и говорящие воспринимают 
не абсолютное, а относительное количественное измене
ние ее компонентов. Так, например, при выражении во
проса Ее зовут Наташа? воспринимается резкое повы
шение тона на ударном гласном в слове Наташа, незави
симо от того, будет ли произнесен этот вопрос мужским 
или женским голосом, в убыстренном или замедленном 
темпе речи.

Количественные изменения интонации вычисляются 
с помощью электроакустического анализа, результаты 
вычисления представляются в таблицах или графиках. На 
графиках горизонтально в линейном масштабе отклады
вается длительность, выраженная в миллисекундах 
(м/сек); вертикально в логарифмическом масштабе, кото
рый нагляднее передает особенности восприятия низких 
и высоких голосов, откладывается высота тона, выражен
ная в герцах (гц); интенсивность выражается в миллимет
рах и обозначается над гласными. Графики, вычерченные 
на основе электроакустического анализа, отражают осо
бенности индивидуальных произнесений (см. рис. 1–64). 
На основе графиков вычерчиваются схемы, в которых 
обобщены соотношения компонентов интонации, суще
ственные для выражения таких смысловых различий, как 
вопрос, утверждение, волеизъявление. Такими соотноше
ниями являются прежде всего изменения тона на гласных 
(см. § 153).

§ 152. Смыслоразличительные возможности ин
тонации наиболее ярко проявляются при сравнении 
высказываний с одинаковым синтаксическим 
строением и лексическим составом или высказыва
ний с разным синтаксическим строением, но одина
ковым звуковым составом словоформ; например (в 
схемах жирной чертой обозначается усиление сло
весного ударения, а п е р е с е ч е н и е м ли
нии — смычка голосовых связок п р и  п о в ы 
ш е н и и тона):

1) – Стㅹуд ㅹент ㅹы в ㅹерн ㅰулㅺись.

2) – Стㅹуд ㅹент ㅹы в ㅹерн ㅬулㅺись?
3) – Вㅶыклㅺюч ㅺите св ㅺет!

4) – Вㅬыклㅺюч ㅺите св ㅺет?
5) – Кㅹак ㅶой тㅺам клㅺим ㅺат?

6) – Кㅹак ㅫой тㅺам клㅺим ㅺат!

7) – ㅹОт ㅹорв ㅶите бㅺил ㅺет! (требование)

8) – ㅹОт ㅹорв ㅬит ㅺе бㅺил ㅺет! (просьба)
Смысловые различия в 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 н е 

с о в м е с т и м ы в одном контексте: нельзя упот
ребить одно высказывание вместо другого без на
рушения смысловых отношений в последовательно
сти из двух или трех высказываний; например:

1) — Студенты верн
1

улись.
— Да? А мы ждали их через неделю.

2) — Студенты верн
3

улись?
— Нет. Ждем их через неделю.

3) — В
2

ыключите свет! Сколько раз можно на-
поминать!

4) — В
3

ыключите свет?
— Конечно.

5) — Как
2

ой там климат?
— Мягкий (какой — вопросительное место

именное слово, там — наречие)
6) — Говорят, она изза климата уехала.

— Как
7

ой там климат! Дело не в этом (ка-
кой — местоименное слово в роли части
цы, там — частица)

Различия высказываний 7 и 8 с о в м е с т и м ы в 
одном контексте, так как при замене одного выска
зывания другим сохраняется смысловая общность, в 
данном случае — волеизъявление.

Тип соотношения тона, тембра, интенсивности 
и длительности звучащей речи, способный проти
вопоставить несовместимые в одном контексте 
смысловые различия высказываний с одинаковым 
синтаксическим строением и лексическим составом 
или высказываний с разным синтаксическим строе
нием, но одинаковым звуковым составом слово
форм, называется и н т о н а ц и о н н о й  к о н 
с т р у к ц и е й.

§ 153. В русском языке выделяются семь типов 
интонационных конструкций. Фонетически их раз
личия определяются уровнем и направлением дви
жения тона в том слоге, на котором начинаются из
менения компонентов интонации, значимые для 
выражения таких различий, как вопрос, утвержде
ние, волеизъявление, незавершенность/завершен-
ность высказывания. Этот слог является ц е н 
т р о м  И К и, в зависимости от смысловых усло
вий, может находиться в начале, в середине и в 
конце конструкции на ударном слоге интонационно 
выделенного слова:

В ㅬы б ㅺылㅺи в к ㅺин ㅺо? В ㅹы б ㅬылㅺи в к ㅺин ㅺо?

В ㅹы б ㅹылㅹи в к ㅹин ㅬо?

Ниже следует краткая предварительная харак
теристика ИК.

ИК1 (икаодин): на гласном центра тон пони
жается, например, при произнесении названия:

Кㅹак ㅹи ㅹе ㅹу нㅹих ㅹоб ㅰыч ㅺа ㅺи.

ИК2: на гласном центра движение тона ровное 
или нисходящее, усилено словесное ударение (уси
ление ударения на схеме обозначается жирной чер
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той), и это отличает ИК2 от ИК1, например, при 
выражении вопроса:

Кㅹак ㅷи ㅺе ㅺу нㅺих ㅺоб ㅺыч ㅺа ㅺи?
ИК3: на гласном центра тон резко повышается, 

например, при повторении вопроса в ответе:

Кㅹак ㅹи ㅹе ㅹу нㅹих ㅹоб ㅬыч ㅺа ㅺи?
ИК4: на гласном центра тон понижается, затем 

повышается; высокий уровень тона держится до 
конца конструкции, например, при выражении со
поставительного вопроса:

ㅹА ㅹу нㅹи ㅳх? Кㅹакㅹи ㅹе ㅹу нㅹи ㅳх ㅹобㅹыч ㅹа ㅹи?
ИК5: два центра; на гласном первого центра 

тон повышается, на гласном второго центра — по
нижается, например, при выражении оценки:

Кㅹак ㅬи ㅹе ㅹу нㅹих ㅹоб ㅰыч ㅺа ㅺи!
ИК6: на гласном центра тон повышается, высо

кий уровень тона держится до конца конструкции; 
ИК6 отличается от ИК4 более высоким уровнем 
тона на гласном центра, например, при выражении 
1) недоумения, 2) оценки:

(1)  Кㅹак ㅬиㅹе ㅹу нㅹих ㅹобㅹыч ㅹа ㅹи?

(2)  Кㅹак ㅹиㅹе ㅹу нㅹих ㅹобㅬыч ㅹа ㅹи!
ИК7: на гласном центра тон резко повышается, 

гласный заканчивается смычкой голосовых связок 
(смычка обозначается пересечением линии), и это 
отличает ИК7 от ИК3, например, при выражении 
экспрессивного отрицания:

Кㅹак ㅫи ㅺе ㅺу нㅺих ㅺоб ㅺыч ㅺа ㅺи!
Типы ИК можно обозначить с помощью схем и 

цифр:Он верн
1

улся. Когд
2

а он вернулся? Он верн
3

улся? 

А его тов
4

арищи? Как мн
5

ого они видели! И когд
6

а они

все успели? Гд
7

е нам за ними угнаться! Цифра обо

значает также и место центра ИК: Когд
2

а Павел вер-

нулся? Когда П
2

авел вернулся?
§ 154. Интонационная конструкция реализуется 

на речевом отрезке, который может включать про
стое или сложное предложение, главную или при
даточную часть сложного предложения, словосоче
тание, отдельную словоформу, служебное слово: Он
скоро вернется. Обещал позвонить, когда вернет-
ся. Обещал позвонить, / когда вернется. Вернулся, / 
но / не позвонил. Идем, / а?; Ой, / далеко как!; Ты
как? За, / против / или воздерживаешься?

Каждый из таких речевых отрезков в конкрет
ном произнесении интонационно нечленим, так как 
связан определенным соотношением компонентов 
интонации, характеризующим тот или иной тип ИК: 

Обещал позвонить, когда верн
1

ется. Обещал по-

звон
3

ить, / когда верн
1

ется. При этом речевой отре
зок в конкретном произнесении может иметь про
тяженность от одного слога до (примерно) 8–11 
многосложных слов: Да? Вы думаете, что о ре-
зультатах этого опыта он сможет рассказать без

применения математических ф
3

ормул? Эти разно
образные возможности интонационного членения 
регулируются смысловыми отношениями между 
предложениями и его частями. Интонационно не
членимые смысловые отрезки речи, включающие 
предложение или часть его, называются с и н 
т а г м а м и, а членение речи на синтагмы —
с и н т а г м а т и ч е с к и м  ч л е н е н и е м.

Наибольшие смыслоразличительные возможно
сти синтагматического членения проявляются при 
выражении различий по цели сообщения у выска
зываний с одинаковым синтаксическим строением и 
лексическим составом и различий высказываний с 
разным синтаксическим строением, но одинаковым 
звуковым составом словоформ:

В
3

августе у него отпуск? — В
3

августе / у него
1

отпуск.

Гд
2

е здесь расписаться? — Гд
2

е? Зд
3

есь распи-
саться?

Вера ч
2

увствовала: / мать не зр
2

я вызвала ее. —

В
3

ера, чувствовала мать, / не зр
2

я вызвала ее.

Пауза, т. е. молчание, перерыв и артикуляции 
при синтагматическом членении, возможна, но не 
обязательна. Пауза является средством подчеркива
ния смысловых (1) и эмоциональных (2) отноше
ний, выраженных в предложении: (1) Лес рубят / 
щепки летят; (2) В углу стоял медведь / из шокола-
да! Наибольшие возможности паузы при синтагма
тическом членении проявляются в тех высказыва
ниях, где слово на границе членения может быть 
отнесено и к предшествующей, и к последующей 
синтагмам, граница уровней тона которых выраже
на недостаточно. Пауза делает членение однознач

ным; ср.: А
3

я здесь жив
4

у! (из фильма) и: А
3

я здесь / 

жив
4

у! А
3

я / здесь жив
4

у!; А вдруг ей х
2

олодно ста-

нет? (разг. речь) и: А вдр
3

уг ей / х
2

олодно станет? А

вдр
3

уг / ей х
2

олодно станет? Пауза возможна также и 
внутри синтагмы. Так, наличие или отсутствие пау
зы может быть одним из средств разграничения 
смысловых отношений в односинтагменных выска
зываниях с ИК2; ср.: — Какой это Петя? —

Иван
2

ов... какой (недовольство вопросом собеседни
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ка); — Иван
2

ов какой! В новом костюме, стройный! 
(высокая степень признака).

Синтагматическое членение, тип ИК, место 
центра ИК — это основные интонационные средст
ва русского языка, которые всегда проявляются в 
единстве: членение речевого потока означает одно
временное образование такого же количества инто
национных конструкций, каждая из которых имеет 
свой центр.

Одно и то же предложение в зависимости от це
ли высказывания может быть расчленено на разное 
количество синтагм, а одна и та же синтагма может 
быть произнесена с разными типами ИК или с раз
ным местом интонационного центра. Взаимодейст
вием этих средств передаются различные смысло

вые и эмоциональностилистические оттенки сооб

щения. Ср.: Удив
5

ительно интересными оказались
наши прогулки в окрестностях города — предло
жение односинтагменное, ИК5 подчеркивает высо

кую степень признака; Удив
5

ительно интересными / 

оказались наши прог
3

улки / в окр
2

естностях горо-
да — предложение многосинтагменное, ИК5 под
черкивает высокую степень признака, центр ИК2 
выделяет место действия среди других возможных 

((именно в окрестностях)); Удивительно инт
6

ерес-

ными / оказались наши прог
6

улки / в окрестностях

г
1

орода — предложение многосинтагменное, ИК6 
передает эмоциональность повествования.

ТИПЫ ИНТОНАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

§ 155. Количество типов ИК определяется их 
способностью противопоставлять высказывания, 
смысловые различия которых несовместимы в од
ном и том же контексте. Это высказывания с одина
ковым синтаксическим строением и лексическим 
составом или с разным синтаксическим строением, 
но одинаковым звуковым составом словоформ.
ИК1 и ИК2: Гдㅹе пр ㅹох ㅹод ㅹил ㅹи б ㅹоㅰи.

Гдㅹе пр ㅹохㅹод ㅹил ㅹи б ㅹоㅶи?
ИК1 и ИК3: ㅹОн пр ㅹед ㅹупр ㅹед ㅰил ㅺих.

ㅹОн пр ㅹед ㅹупр ㅹед ㅬил ㅺих?
ИК1 и ИК7: Кㅹак ㅹи ㅹе т ㅹам с ㅹад ㅰы.

Кㅹак ㅫи ㅺе т ㅺам сㅺад ㅺы! (т. е. плохие)

ИК2 и ИК3: Вс ㅶем ㅹидт ㅹи! Вс ㅬем ㅹидт ㅹи?

В ㅹод ㅶы! В ㅹод ㅬы?
ИК2 и ИК5: Кㅹак ㅶой сегодня день?

Кㅹак ㅬой сㅹегㅹодн ㅹя д ㅰень!
ИК2 и ИК6: ㅹА чт ㅶо м ㅹы знㅹа ㅹем?

ㅹА чт ㅹо мㅹы зн ㅬа ㅹем!
ИК2 и ИК7: Кㅹогд ㅶа ㅺон в ㅺерн ㅺетс ㅺя?

Кㅹогд ㅫа ㅺон в ㅺерн ㅺетс ㅺя! (т. е. нескоро)

ИК3 и ИК4: ㅹА нㅹе в ㅹо вт ㅬорн ㅺик?

ㅹА нㅹе в ㅹо вт ㅹо ㅳрн ㅹик?
ИК3 и ИК7: Молчит? Молчит!

Д ㅹавн ㅬо? Д ㅹавн ㅫо!

ИК4 и ИК5: Скㅹольк ㅹо д ㅹе ㅳвㅹуш ㅹек?
Скㅬольк ㅹо д ㅰев ㅺуш ㅺек!

ИК4 и ИК6: Д ㅹе ㅳвㅹуш ㅹек ск ㅹольк ㅹо?

Д ㅬев ㅹуш ㅹек ск ㅹольк ㅹо!

ИК6 в ИК7: Кㅹак ㅬа ㅹя ㅹу нㅹегㅹо сп ㅹецㅹи ㅹальн ㅹость?

Кㅹак ㅫа ㅺя ㅺу нㅺегㅺо сп ㅺец ㅺиㅺальн ㅺость!
Ниже приводятся примеры подобных противо

поставлений в интонационной транскрипции: ИК1 

и ИК2: Он приедет за
3

втра / или послеза
1

втра. Он

приедет з
3

автра / или послез
2

автра?; ИК1 и ИК3: 

Он зде
1

сь. Он зде
3

сь?; ИК1 и ИК7: Поможешь

мне? — Хорош
1

о. Нравится тебе здесь? — Хорош
7

о!; 

ИК2 и ИК3: Почем
2

у он отказался? — Почему он

отказ
3

ался? Далеко ездить, вот почему; ИК2 и 

ИК5: Ка
2

к он рисует? Ка
5

к он рисует!; ИК2 и ИК6: 

Как
2

ой лес? Какой ле
6

с!; ИК2 и ИК7: Когд
2

а это бы-

ло? Когд
7

а это было! (т. е. давно); ИК3 и ИК4: Зво-

нила в среду. — А не во вт
3

орник?; Во вторник я не

смогу приехать. — А не во вт
4

орник?; ИК3 и ИК7: 

У
3

ехал? У
7

ехал; ИК4 и ИК5: Сколько б
4

елых грибов? 

Ск
5

олько белых грибов!; ИК4 и ИК6: А мело
4

дия ка-

кая? А мело
6

дия какая!; ИК6 и ИК7: Как
6

ая у него

специальность? (т. е. Как
6

ая, вы говорили, у него 

специальность?) Как
7

ая у него специальность! (т. е. 
плохая).

§ 156. Интонационная конструкция как средство 
выражения смысловых различий высказываний 
проявляется во взаимодействии с их синтаксиче
ским строением и лексическим составом. Средства
ми интонации выражаются следующие основные 
виды различий высказываний.
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1. Различия по цели в высказываниях с одина
ковым синтаксическим строением и лексическим 
составом и различия высказываний с разным син
таксическим строением, но одинаковым звуковым 
составом словоформ; примеры см. в § 155. Подоб
ные различия возникают и при передвижении цен
тров ИК1, ИК2, ИК3, ИК4, ИК6:

ИК1: И тогда он уе
1

хал. — И тогд
1

а он уехал. Это
уже не в первый раз.

ИК2: Но ваша игра говорит: / 
2

Я играю Шопена! / 
Своих студентов я учу другому: / Я играю

Шоп
2

ена!; Во
2

т где он спрятался! — Вот гд
2

е
он спрятался?

ИК3: Разве мн
3

е переплыть? (т. е. Может быть, 

мн
3

е переплыть?) — Разве мне перепл
3

ыть? 

(т. е. Разве я смог
3

у переплыть?); К
3

оля

здесь? — Коля зд
3

есь?

ИК4: А ка
4

к же, Петя? — А как же П
4

етя?

ИК6: Как
6

ая у них квартира? (недоумение) — Ка

кая у них кварт
6

ира! (оценка)
2. Различия нейтрального и субъективного от

ношения говорящего и высказываниях с одинако
вым синтаксическим строением и лексическим со
ставом. При этом субъективное отношение говоря
щего к высказываемому может быть выражено как 
добавочный эмоциональносмысловой оттенок 
(нейтральный вопрос — вопрос с оттенком удивле
ния, недоумения, назидания; нейтральный ответ —
ответ с оттенком вызова, настороженности), как 
усиление смысла нейтрального высказывания (воз
ражение — усиление возражения), как эмоциональ
ное состояние говорящего (нейтральное эмоцио
нальное состояние — гнев, радость, страх):

ИК1 и ИК3: Но ведь я и в
1

ам сказал. — Но ведь я и

в
3

ам сказал!

ИК1 и ИК4: Читала это? — Чит
1

ала. Читала

это? — Чит
4

ала!

ИК1 и ИК5: Я не был здесь пять л
1

ет. —

Я не был здесь пя
5

ть лет!

ИК1 и ИК6: А мы в зооп
1

арке были. —

А мы в зооп
6

арке были!

ИК1 и ИК7: Хорошо здесь? — Хорош
1

о.

Хорошо здесь? — Хорош
7

о!

ИК2 и ИК4: Почем
2

у ты пришла так поздно? —

Почем
4

у ты пришла так поздно?

ИК2 и ИК6: Куд
2

а я положил ключ? —

Куд
6

а я положил ключ?
3. Стилистические различия высказываний с 

одинаковым синтаксическим строением и лексиче
ским составом:

ИК5 и ИК6: Как
5

ая музыка! (о Бетховене) —

Какая м
6

узыка! (на танцплощадке)

ИК4 и ИК6: Включите в смету: / гост
4

иницы, /

поездки на теплох
4

оде, / автобус-

ные экск
4

урсии, / все! (официальная

речь) — Гост
6

иницы, / поездки на те

плох
6

оде, / автобусные экск
6

урсии, / —
все нравилось ему, / все было ново! 
(приподнятая речь)

§ 157. Один и тот же тип ИК может употреб
ляться в составе высказываний разного синтаксиче
ского строения. Так, в следующих случаях говоря

щий может употребить ИК3: 1) Он прие
3

хал? 2) Он

прие
3

хал, / но не звонит. 3) Когда он прие
3

хал, / я не

знаю. 4) Когда он при
3

ехал? Кажется, во вторник. 

5) Но ведь всетаки он при
3

ехал! 6) Приезжа
3

йте по

раньше! 7) Какой ф
3

ильм смешной! 8) Никола
3

ев —

начальник экспедиции? 9) Никол
3

аев, начальник экс

педиции, / вернется через месяц. 10) Н
3

у, насмешил! 

11) Вес
3

елый же он! В зависимости от синтаксиче
ского строения и лексического состава этих выска
зываний ИК3 является средством выражения: во
проса 1, 8; повторения вопроса при ответе 4; неза
вершенности высказывания 2, 3, 9; оценки 10, 11; 
просьбы 6.

Каждое из приведенных высказываний можно 
произнести с другим типом ИК, и тогда возникнут 
различия по цели высказывания, по нейтральному и 
субъективному отношению к высказываемому, сти
листические различия:

Он прие
1

хал. — Он прие
3

хал?; Когда он при
3

ехал? 

(повторение при ответе) — Когд
2

а он приехал? (ней

тральный вопрос) — Когд
6

а он приехал? (недоуме

ние в вопросе); Никол
3

аев, начальник экспедиции, / 

вернется через м
1

есяц. — Никол
4

аев, начальник экс

педиции, / вернется через м
1

есяц. — Никол
6

аев, на

чальник экспедиции, / вернется через м
1

есяц (здесь 
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ИК3 придает речи разговорный оттенок, ИК4 —
официальность, ИК6 — приподнятость). Сущест
вование подобных противопоставлений (см. также 
§ 154, 156) обеспечивает восприятие различий, вы
ражаемых интонацией, и регулирует употребление 
того или иного типа ИК.

§ 158. Любой тип ИК искусственно можно от
влечь от лексикосинтаксического состава высказы
вания и произнести на какомлибо сочетании зву

ков: татат
1

ата, татат
3

ата, татат
7

ата. 
Слушающие обычно ассоциируют эти конструкции 
с одним из высказываний, для которого характерно 

употребление данного типа ИК: татат
1

ата — Он

всегд
1

а так; татат
3

ата — Он всегд
3

а так?; 

т
3

ататата — Н
3

адо же так!; татат
7

ата —

Надо
7

ело!; татат
3

ата / татат
1

ата — Опоз-

д
3

аешь, / не по
1

едешь; татат
3

ата / тат
4

ата —

Покат
3

ался / и хв
4

атит.

Синтаксическое строение и лексический состав 
подставляемых под определенный тип ИК высказы
ваний разнообразны и варьируются у разных гово
рящих. Эти подстановки являются одним из доказа
тельств того, что интонационные конструкции про
являются как средства выражения смысловых от
ношений лишь во взаимодействии с синтаксиче
ским строением и лексическим составом высказы
вания.

Восприятие различий интонационных конст
рукций неодинаково и зависит от синтаксического 
строения и лексического состава высказывания. 
Обычно два типа ИК воспринимаются как разные 
интонации, если служат средством выражения раз
личий, несовместимых в одном контексте, напри

мер, ИК3 и ИК4 в вопросах: В
3

аш билет? (или не 

ваш) — В
4

аш билет? (предъявите), А не во вт
3

орник? 

(разве не во вторник?) — А не во вт
4

орник? (а если 
не вторник?). Эти же типы ИК не различаются слу
шающими или различаются слабо, если служат 
средством выражения различий, совместимых в од
ном контексте, например, ИК3 и ИК4 в неконеч

ной синтагме: Во вт
3

орник / я не смог
1

у приехать. Во

вто
4

рник / я не смог
1

у приехать. (При выражении не
завершенности высказывания ИК3 придает речи 
разговорный оттенок, а ИК4 — официальный.)

§ 159. Подобно тому, как в слове выделяются 
предударные и заударные слоги (см. § 20), так в ИК 
по отношению к ее центру (см. § 153) различаются 

п р е д ц е н т р о в а я и п о с т ц е н т р о в а я
ч а с т и, которые могут состоять из одного слога 
или из нескольких слов:

В ы  п о л у ч а е т е  ж у р н а л?
——————| |————————
предцентр — центр — постцентр
В зависимости от места интонационного

центра меняется соотношение предцентровой
и постцентровой частей. В ИК может быть: 1) толь-

ко центр: Д
1

а. Д
3

а?; 2) предцентровая часть —

центр: Вы были в кин
3

о? Я был в кин
1

о;
————————| ———————|

3) предцентровая часть — центр — постцентровая

часть: Вы бы
3

ли в кино? Я б
1

ыл в кино; 4) центр —
—| |———— —| |————

постцентровая часть: В
3

ы были в кино? 
1

Я был в кино.
|————— |—————

В предцентровой части ИК возможны незначи
тельные повышения и понижения тона, которые 
происходят в пределах диапазона, характерного для 
каждого говорящего (ср., например, рис. 4 и 15, 22 и 
23, 33 и 34). Эти колебания несущественны для вы
ражения и восприятия таких различий, как вопрос, 
утверждение, волеизъявление. У р о в е н ь т о н а
предцентровой части ИК является линией отсчета 
для повышения и понижения тона на гласном цен
тра. Разные типы ИК характеризуются сосредото
ченностью колебаний тона в средневерхней или 
средненижней полосе диапазона предцентровой 
части. В эмоциональной речи колебания тона бо
лее разнообразны по сравнению с речью нейтраль
ной. В постцентровой части ИК также возможны 
колебания тона, в результате чего варьируется 
степень понижения тона в ИК1, ИК2, ИК3, ИК5 
и ровное — неровное движение тона в ИК4 
и ИК6.

Степень выделенности отдельных слов по ка
кимлибо акустическим компонентам интонации 
варьируется и служит средством передачи разнооб
разных эмоциональносмысловых оттенков выска
зывания. При этом значительное выделение слова 
приводит к образованию самостоятельной интона
ционной конструкции, чаще всего ИК2 и ИК6; ср.: 

Этот вопро
3

с / мы и обсужд
1

аем и: 
2

Этот / в
3

опрос / 

мы и обсужд
1

аем; В это в
4

ремя / появляются куче

вые облак
1

а и: В это вр
4

емя / появл
6

яются / кучев
6

ые / 

облак
1

а (из радиопередачи).
§ 160. В потоке речи каждый тип ИК представ

лен рядом произнесений, которые далее будут на
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зываться р е а л и з а ц и я м и  И К. Одни из них 
составляют разновидность н е й т р а л ь н ы х
р е а л и з а ц и й , которые могут различаться сте
пенью выраженности компонентов интонации, на
пример, степенью повышения тона на гласном цен
тре в ИК3, длительностью гласного центра или ко
нечного слога в ИК6. При этом в потоке речи в от
дельных произнесениях могут совмещаться при
знаки двух типов ИК, например, ИК1 и ИК2, 
ИК2 и ИК3, ИК4 и ИК1, ИК4 и ИК2, ИК4 и 
ИК6, ИК5 и ИК7 (эти интонационные конструк
ции обозначаются как ИК12, ИК23, ИК41, ИК42, 
ИК46, ИК57). Такая интонация наблюдается в ус
ловиях ослабления смыслоразличительных воз
можностей определенных типов ИК. Нейтральные 
реализации характеризуют речь, в которой субъек
тивное отношение говорящего к высказываемому 
интонационно не выражено или выражено мини
мально.

С другой стороны, реализации какоголибо типа 
ИК могут иметь такие особенности строения, кото
рые служат средством выражения субъективного 
отношения говорящего к высказываемому. Это —
м о д а л ь н ы е  р е а л и з а ц и и  И К. Так, 
удивление в вопросе выражается с помощью такой 
модальной реализации ИК3, которая отличается от 
нейтральной (рис. 1) повышением тона не только на 
гласном центра, но и на гласном постцентрового 
слога (рис. 2). При усилении удивления гласный 
центра ИК3 произносится с понижением тона, вы
сокий уровень тона перемещается на постцентро
вый слог, длительность гласных увеличивается 
(рис. 3). Различия, выражаемые нейтральной и мо
дальной реализациями, совместимы в одном и том 

же контексте; например: К
2

ак? И т
3

ы так сказал? 
(рис. 1, 2, 3) — Конечно. А что тут такого?

Тот или иной тип ИК может иметь разное коли
чество модальных реализаций. Они могут отличать
ся от нейтральных: 1) особенностью движения тона 
на гласном центра, предцентровом или постцентро
вом слогах (рис. 1, 2, 3); 2) направлением колебаний 
тона в предцентровой части (см. § 159, рис. 30); 
3) увеличением длительности слогацентра или дру
гого слога (рис. 14); 4) произнесением ИК в верхнем 
или нижнем регистре, т. е. произнесением всех со
ставных частей ИК на высоком или низком уровне 
тона (рис. 16, 17); 5) изменением тембра гласных 
при выражении чувств говорящего.

Возможности функционирования модальных 
реализаций ИК по сравнению с нейтральными огра
ниченны. Если нейтральные реализации проявля

ются при разном соотношении составных частей 
ИК (см. § 159), то модальные реализации возможны 
большей частью лишь при наличии предцентровой 
или постцентровой частей. Если нейтральные реа
лизации ИК участвуют в выражении смысловых 
различий высказываний, в противопоставлении 
нейтрального и субъективного отношения говоря
щего к высказыванию, то функции модальных реа
лизаций ограничены выражением субъективного 
отношения говорящего к высказываемому.

§ 161. Нейтральные и модальные реализации 
какоголибо типа ИК составляют и и н т о н а 
ц и о н н ы й  р я д  И К, в котором нейтральная 
реализация может заменить любую модальную 
реализацию, относящуюся к данному ряду. Так, 
интонационный ряд ИК3 включает нейтральные 
реализации, которые различаются степенью выра
женности интервалов между составными частями, 
особенностями направления восходящего тона на 
гласных, длительностью слогов (рис. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 13).

Интонационный ряд ИК3 отличается разнооб
разием модальных реализаций. Так, в модальной 
реализации (рис. 8) в отличие от нейтральной 
(рис. 7) может быть дополнительный центр, кото
рый находится после основного и выделяется уси
лением словесного ударения, нисходящим движе
нием тона. Уровень тона между центрами выше 
предцентровой части. Такая реализация служит 
средством смыслового выделения слова, стоящего 
после центра ИК3. Несколько разновидностей мо
дальных реализаций ИК3 отличаются от нейтраль
ных особенностями движения тона на предцентро
вых и постцентровых слогах и служат средством 
выражения различных оттенков удивления. Срав
ним нейтральные и модальные реализации ИК3 на 
рис. 1–2–3, 7–8, 9–10, 11–12. Увеличение длитель
ности гласного и согласного слова, обозначающего 
высокую степень признака, служит средством уси
ления оценочного значения высказывания; ср. 
рис. 13 и 14. В эмоциональном повествовании осо
бенностью модальной реализации ИК3 может быть 
выделение ударных слогов предцентровой части по 

тону и длительности; например: Муз
6

ыкант / за

игр
1

ал. Как ж
3

аль, / что этой чудесной пь
3

есе / не

хватает сло
2

в, — вырвалось у когото из гостей
(рис. 15). Эта же реализация ИК3 в вопроситель
ном высказывании подчеркнет удивление: И вы 
изза таких пустяков обиделись? Эмоциональное 
состояние говорящего отражается в регистровых 
различиях. ИК3, произнесенное в радостном на
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строении, характеризуется верхним регистром, 
ИК3, произнесенное в настроении уныния, разоча
рования — нижним регистром; ср. рис. 16 и 17, а 
также рис. 9 (средний регистр нейтральной реали
зации) и рис. 10 (верхний регистр). Ниже (рис. 1–
17) приводится интонационный ряд ИК3 по дан
ным электроакустического анализа. Для электро
акустического анализа были подобраны отрывки из 
разг. речи, кинофильмов, радиопередач, а также 
предложения, специально произнесенные вне кон
текста. В подписях к графикам отмечены женские и 
мужские голоса: это объясняет различие количест
венного выражения тона, более высокого для жен
ских голосов и более низкого для мужских; ср. 
рис. 1 и 3.

Транскрипция везде фонетическая.
§ 162. Соотношения акустических компонентов 

интонации, существенные для противопоставления 
типов ИК, являются р а з л и ч и т е л ь н ы м и
п р и з н а к а м и И К. Различительные признаки 
могут быть существенны для всех или только для 
двух типов ИК, например, ИК1 и ИК2, ИК3 и 
ИК7, ИК5 и одной из модальных реализаций 
ИК2. Различительными признаками для всех типов 
ИК является направление тона на гласном центра 
(восходящее или нисходящее) и соотношение уров
ней тона предцентра — центра — постцентра 
(рис. 18 и 20). Если два типа ИК имеют сходство в 
направлении тона или в соотношении уровней тона 
(рис. 18 и 19; 20 и 21), то используется различи
тельный признак, существенный для противопос
тавления этих двух типов ИК: усиление словесного 
ударения на гласном центра ИК2 в результате уве
личения отчетливости тембра; смычка голосовых 
связок в конце гласного центра ИК7, акустически 
воспринимаемая как резкий перерыв звучания глас
ного; большая, по сравнению с ИК2, длительность 
согласного и гласного центров ИК5. Различитель
ные признаки, существенные для противопоставле
ния ИК1 и ИК2, ИК3 и ИК7, ИК2 и ИК5, в дру
гих случаях характеризуют особенности модальных 
реализаций одного и того же типа ИК. Различи
тельные признаки наиболее полно проявляются в 
конструкциях, включающих предцентр и постцентр 
(табл. 11).

Типы ИК могут быть противопоставлены друг 
другу по разному количеству признаков в зависи
мости от соотношения составных частей ИК (центр, 
предцентр — центр, центр — постцентр, пред
центр — центр — постцентр) и особенностей 
строения того или иного типа ИК. Так, разные типы 

ИК, состоящие из слогацентра (это невозможно 
лишь для ИК5) противопоставлены только по на
правлению тона. Уровень тона вне соотнесенности 
с предцентром и постцентром становится призна
ком регистровых различий интонаций (см. § 161), а 
не типов ИК. Направление тона в ИК3 и в ИК6 
совпадает, оно всегда восходящее. Различительным 
признаком ИК3 и ИК6 является уровень тона в по
стцентре. При отсутствии постцентра ИК3 может 
быть противопоставлена только той разновидности 
нейтральной реализации ИК6, в которой увеличена 
длительность гласного центра:

Н ㅹа сл ㅹед ㅹу ㅹющ ㅹий дㅬень / ㅹон ㅹу ㅰех ㅺал.

Н ㅹа сл ㅹед ㅹу ㅹющ ㅹий дㅬень / ㅹон ㅹу ㅰех ㅺал.

При одинаковой длительности гласных центров 
различение ИК3 и ИК6 нейтрализуется. Возмож
ны и другие случаи неразличения ИК, например, 
ИК4 и модальной реализации ИК4, выражающей 
сильное удивление. Однако нейтрализация различи
тельных признаков ИК проявляется ограниченно, в 
отдельных реализациях, и всегда может быть устра
нена противопоставлением других реализаций этих 
же типов ИК.

§ 163. Функциональная нагрузка разных типов 
ИК неодинакова и зависит, вопервых, от степени 
участия ИК в выражении разных видов смысловых 
и стилистических различий (см. § 156) и от соотно
шения различий, несовместимых и совместимых в 
одном контексте; вовторых, от количества модаль
ных реализаций ИК; втретьих, от регулярности
противопоставления высказываний, различаемых 
посредством ИК. Среди всех типов ИК наибольшей 
функциональной нагрузкой обладает ИК3, так как 
она широко участвует в выражении смысловых и 
стилистических различий, как совместимых, так и 

несовместимых в одном контексте (Он зд
1

есь. — Он

зд
3

есь? Здесь так ж
3

арко! — Здесь так ж
6

арко!), 
имеет большое количество модальных реализаций; 
противопоставления высказываний, различаемые 
посредством ИК3, отличаются большой регулярно
стью. Напротив, ИК7 характеризуется наименьшей 
функциональной нагрузкой, так как широко участ
вует лишь в выражении субъективного отношения 
говорящего к высказываемому, т. е. тех различий, 
которые совместимы в одном контексте (Не

п
1

ишет. — Не п
7

ишет!); несовместимые в одном 
контексте смысловые различия высказываний, про
тивопоставляемые посредством ИК7, отличаются 
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малой регулярностью (Как
2

ой там климат? — Как
7

ой там климат!).
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Р и с. 1. И т
3

ы так сказал? (жен.) [иㆃ тыㆃ такㆃ скㆄзал] Р и с. 2. И т
3

ы так сказал? (жен.) [иㆃ тыㆃ так скㆄзал]

Р и с. 3. И т
3

ы так сказал? (муж.) [иㆃ тыㆃ так скㆄзал] Р и с. 4. А документы у вас е
3

сть? (жен.) [ㆄ
дъку˙м’ентыㆃ уㆃ вас jếc’т’]

Р и с. 5. Его зовут Са
3

ша? (муж.) [jиево зㆄвут Сашъ]

Р и с. 6. Э
3

то еще что такое? (жен.) 
[етъㆃ ь〙’ь што тㆄко˙jь]
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Р и с. 7. У вас е
3

сть простой карандаш! (муж.) [уㆃ вас jㆌc’т’ прㆄсто˙j кърㆄндаш]

Р и с. 8. У вас е
3

сть простой карандаш? (муж.) [уㆃ вас jㆌc’т’ прㆄсто˙j кърㆄндаш]

Р и с. 9. А нас пропу
3

стят? (жен.) [ㆄ нас прㆄпу˙с’т’ът] Р и с. 10. А нас пропу
3

стят? (жен.) [ㆄ нас прㆄпу˙с’т’ът]
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Р и с. 11. И лиц
3

о похоже! (жен). [иㆃ л’ицо пㆄхожъ] Р и с. 12. И лиц
3

о похоже? (жен.) [иㆃ л’ицо пㆄхожъ]

Р и с. 13. Он как пр
3

ыгнет (муж.) [он как прыгн’ьт]

Р и с. 14. Он как пр
3

ыгнет 
(муж.) [он как прыгн’ьт]

Р и с. 15. .../этой чудес

ной пь
3

есе/... (муж.) [етъj 
чㆈ’д’еснъj п’jếс’ь]
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Т а б л и ц а  11

Тип ИК Направление тона
в центре ИК

Уровень тона
центре

Уровень тона
в постцентре

Признаки для 2х типов ИК

¯  ¯  \ _ ИК1 Нисходящее Ниже предцентра Ниже предцентра См. ИК2

– – \ _ ИК2 Нисходящее В пределах пред
центра или незна
чительно ниже

Ниже предцентра Усиление словесного ударе
ния на гласном центра в от
личие от ИК1

– – / _ ИК3 Восходящее Выше предцентра Ниже предцентра См. ИК7

_ _ / ¯  ИК4 Нисходящее или нисхо
дящевосходящее

Ниже предцентра Выше предцентра

– / ¯  \ _ ИК5 1й центр — восходящее, 
2й центр — нисходящее

Выше предцентра Ниже предцентра Увеличение длительности 
центров по сравнению с 
ИК2

_ _ / ¯ ИК6 Восходящее Выше предцентра Выше предцентра

– –  ㅫ_ ИК7 Восходящее Выше предцентра Ниже предцентра Смычка голосовых связок на 
гласном центра в отличие от 
ИК3

§ 164. П е р в а я  и н т о н а ц и о н н а я  
к о н с т р у к ц и я (ИК1):

Здㅹесь жㅹив ㅹут м ㅹо ㅹи р ㅹодㅰит ㅺелㅺи.
—————————| |——

ㅹИ м ㅹой брㅰат здㅺесь жㅺив ㅺет.
———| |——————

ㅹОн ㅹу ㅹех ㅹал в ㅹинст ㅹит ㅰут. Тㅰам ㅺон. Тㅰам.
————————| |—

В предцентровой части ИК1 колебания тона 
имеют восходященисходящее направление или 
сосредоточены в средней полосе ее диапазона. 
Гласный центра произносится с нисходящим дви
жением тона ниже уровня предцентровой части. 
Постцентровая часть произносится ниже уровня 
предцентровой части. ИК1 употребляется при по
вествовании, в простых предложениях и в сложно
подчиненных предложениях с препозицией глав
ной части, синтаксически завершенной, стоящей 
перед придаточной. Эта интонационная конструк
ция выражает собственно завершенность, в кото
рой отсутствует смысловое противопоставление 

или сопоставление: Говорит Москв
1

а. Передаем по

следние изв
1

естия.; Поздняя
1

осень. Грач
1

и улетели. 

Л
1

ес обнажился. Пол
1

я опустели. (Некр.); В новом

здании будет библиот
1

ека, / в которой разместится

до десяти тысяч кн
1

иг. Он повез нас по

н
1

абережной, / чтобы показать новую гост
1

иницу. 

Театр был закр
1

ыт, / так как труппа уехала на

гастр
1

оли. ИК1 широко употребляется при произ

несении названий, заглавий; Как закалялась ст
1

аль. 

Куда пойти уч
1

иться. Когда в товарищах согл
1

асья

нет. Передача для род
1

ителей: / «Воспитание доб

рых ч
1

увств».
В нейтральных реализациях ИК1 варьируется 

степень понижения тона на гласном центра, темп 
речи, диапазон колебаний тона в предцентровой и 
постцентровой частях (рис. 21, 22, 23, 24, 38). При 
нерезком понижении тона и незначительном усиле
нии словесного ударения такая реализация часто 
употребляется в предложениях с обособлением: Ни

кол
2

аев, / начальник экспед
3

иции, / еще не верн
1

улся
(рис. 26).

Интонационный ряд ИК1 включает разнооб
разные модальные реализации, которые служат 
средством усиления утверждения, несогласия, воз
ражения, качественных характеристик. Отдельные 
иллюстрации модальных реализаций ИК1 пред
ставлены на рис. 27, 28, 29, 30.
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Р и с. 16. Ox и гр
3

убый же ты! (муж.) [ох ㆃ ы грубы˙j ㆃ жъ ты] Р и с. 17. И ве
3

село же было! (муж.) [иㆃ в’ㆌс’ьлъ ㆃ жъ былъ]

Р и с. 18. Хорошо
1

(жен.) [хърㆄшо] Р и с. 19. Хорошо
2

! (жен.) [хърㆄшо]

Р и с. 20. Хорошо
3

? (жен.) [хърㆄшо] Р и с. 21. Хорош
1

о! (жен.) [хърㆄшо]
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Р и с. 22. Молоко нужно

вскипят
1

ить. (жен.) 
[мълㆄко нужнъ 
фск’ㆍп’иет’ит’]

Р и с. 23. Что идет в ки

ноте
1

атрах. (жен.) [што 
ид’˙от ф ㆃ к’инът’иеатръх]

Р и с. 24. Никол
1

аев. (муж.) 
[н’икㆄла˙jьф]

Р и с. 25. Никол
2

аев. (муж.) [н’икㆄла˙jьф] Р и с. 26. Никол
ㅠ

аев. (муж.) 
[н’икㆄла˙jьф]

Р и с. 27. Хотите кофе? Это

бодр
1

ит. (жен.) [етъ бㆄдр’ит]
Р и с. 28. Вы не удивлены? — Не удив

1

лен. 
(муж.) [н’ь ㆃ уд’ивл’˙он]

Р и с. 29. Так не бывает. —

Быв
1

ает. (жен.) [быва˙jьт]
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§ 165. В т о р а я  и н т о н а ц и о н н а я  
к о н с т р у к ц и я (ИК2):

В ㅹы нㅹа к ㅹак ㅶом ф ㅺакㅺульт ㅺет ㅺе ㅺуч ㅺит ㅺесь?
————| |—————————

Гдㅶе в ㅺы р ㅺаб ㅺот ㅺа ㅺет ㅺе?
|——————

Гдㅹе р ㅹаб ㅹот ㅹаㅹет Н ㅹик ㅹол ㅶай? Здㅶесь!
—————————|

В предцентровой части колебания тона сосре
доточены в средневерхней полосе её диапазона. 
Гласный центра произносится с нисходящим или 
ровным движением тона в диапазоне предцентро
вой части или ниже ее, если центр находится в кон
це конструкции; уровень тона выше, чем в ИК1. 
Гласный центра характеризуется, в отличие от 
ИК1, усилением словесного ударения по сравне
нию с другими ударными слогами. Постцентровая 
часть произносится на уровне тона ниже предцен
тровой. ИК2 употребляется при вопросе, повество
вании и волеизъявлении. При выражении вопроса 
ИК2 употребляется в предложениях с союзом или, 
с вопросительными местоимениями: Он приедет

з
2

автра / или послез
2

автра? Гд
2

е Павел будет жить? 
В предложениях с местоимениями широко исполь
зуется передвижение центра ИК2 как средства 
смыслового противопоставления: С работой все яс

но. Где Павел будет ж
2

ить? Николая устроили: / где

П
2

авел будет жить? Рояльто есть: / как

дост
2

авить его вам в такую даль? При повествова
нии, как и при вопросе, ИК2 является средством 
смыслового выделения или противопоставления: А

он уже ушел. Ведь я просила вас в в
2

осемь! ((именно

в восемь)); З
2

автра он приедет! З
2

автра! ((именно
завтра)). ИК2 употребляется при обращениях, при

ветствиях, в восклицаниях: Вол
2

одя! Здр
2

авствуй! 

Остор
2

ожно! Там оп
2

асно! Сп
2

утник летит!

Р и с. 30. А я в клу
1

бе играю. (жен.) [ㆄ j˙a'
ф ㆃ клу˙б’ьㆃ игра˙jу]

В волеизъявительных высказываниях ИК2 
употребляется при выражении требования, прика

зания, желания, досады: Закр
2

ойте окно! Вод
2

ы! 

Т
2

ихо! Молч
2

ать! Х
2

оть бы извинился! Хоть бы из

вин
2

ился!
Среди нейтральных реализаций ИК2 варьиру

ется уровень тона и интенсивности на гласном цен
тра: самый высокий уровень тона отмечается в на
чале конструкции, самый низкий — в конце ее; 
наибольший уровень интенсивности отмечается при 
выражении восклицания, требования, обращения, а 
наименьший — при выражении вопроса, в котором 
центр ИК2 находится в конце (рис. 31, 32, 33, 34).

Интонационный ряд ИК2 включает несколько 
разновидностей модальных реализаций, которые 
служат средством выражения различных оттенков 
смыслового противопоставления и подчеркивания и 
отличаются от нейтральных длительностью и уров
нем тона на гласном центра, в предцентровых и по
стцентровых слогах (см. рис. 35, 36).

§ 166. Т р е т ь я  и н т о н а ц и о н н а я  
к о н с т р у к ц и я (ИК3):

В ㅹы б ㅬылㅺи в к ㅺин ㅺо? В ㅹы б ㅹылㅹи в к ㅹин ㅬо?
—| |———— ——————|

В ㅬы б ㅺылㅺи в к ㅺин ㅺо? В ㅬы?
|——————

В предцентровой части ИК3 колебания тона 
сосредоточены в средней полосе ее диапазона. 
Гласный центра произносится с восходящим дви
жением тона выше уровня предцентровой части; в 
конце гласного тон ровный или нисходящий. По
стцентровая часть произносится на уровне тона ни
же предцентровой. ИК3 употребляется при вопро
се, повествовании, волеизъявлении. ИК3 употреб
ляется при собственно вопросе, при повторении во

проса (в ответе), переспросе: — Петя верн
3

улся? —

Д
1

а. — Когд
2

а он вернулся? — Когда он верн
3

улся? Дня

три тому наз
1

ад. — Когд
3

а? — Три дня тому наза
2

д, 
говорю. В повествовании ИК3 в неконечной син
тагме сигнализирует незавершенность высказыва

ния: После шк
3

олы / я сразу пойду дом
1

ой. Если за

держу
3

сь, / обязательно позвон
1

ю.
В сложноподчиненном предложении с препози

цией главной части ИК3, сигнализируя незавер
шенность высказывания, усиливает смысловую 
связь между главной и придаточной частями: Он

повез нас по н
3

абережной, / чтобы показать новую

гост
1

иницу.
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Р и с. 31. А т
2

ы зачем здесь? (жен.) [ㆄㆃ ты зㆄч’ем з’д’ếс’] Р и с. 32. Кт
2

о говорит? (жен.) [кто гъвㆄр’ит]

Р и с. 33. Что идет в кинотеа
2

трах? (жен.) 
[штоㆃ ид’˙от ф ㆃ к’инът’иеатръх]

Р и с. 34. Так ведь он раб
2

отал! (муж.) 
[тък ㆃ в’иет’ ㆃ он рㆄботъл]

Р и с. 35. Внезапн
2

остью! (жен.) 
[вн’иезапнъс’т’jy]

Р и с. 36. Поздравля
2

ю тебя (жен.) 
[пъздрㆄвл’ㆆjу т’иеб’˙а]
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Р и с. 37. Со мной пойде
3

те, / и

проп
4

устят (жен.) [сㆄㆃ мно˙j
пㆄjд’ㆊт’ь/и прㆄпу˙с’т’ът]

Р и с. 38. Архитектор Ивано
3

в / 

автор этого прое
1

кта. (муж.) 
[ㆄрх’ㆍт’ектърㆃ ывㆄноф/афтър 
етъвъ прㆄектъ]

Р и с. 39. Он приш
3

ел? (жен.) [он пр’ишол] Р и с. 40. Когда он приш
3

ел? (жен.) [кㆄгдаㆃ он 
пр’ишол]

Р и с. 41. О
3

ля работала? (жен.) [ол’ъ рㆄботълъ] Р и с. 42. Как где? У В
3

иктора! (муж.) [уㆃ в’иктъръ]
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Р и с. 43. Такой смешной ф
3

ильм (жен.) [тㆄко˙j см’иешно˙j ф’ㆍл’м]
ИК3 широко употребляется для выражения вы

сокой степени проявления признака: Этот фильм

так
3

ой скучный! Какие
3

яблоки спелые! Там столько

дет
3

ей! Сколько нар
3

оду собралось! Он так

попр
3

авился за лето! Как он пл
3

авает! В
3

от книга! 

В
3

от здорово!
ИК3 служит средством усиления возражения 

или категоричности утверждения в предложениях с 
частицами соответствующих значений: Но ведь он

же предупредил нас! Одна
4

ко / за время пут
4

и / соба

ка могла подраст
3

и! (С. Маршак). При волеизъявле
нии ИК3 служит средством выражения просьбы в 

отличие от требования (ИК2): Закр
3

ойте дверь!
Среди нейтральных реализаций ИК3 варьиру

ется темп речи, уровень тона на гласном центра, 
выраженность словесного ударения в предцентро
вой части и на гласном центра. Так, при повторении 
вопроса возможно убыстрение темпа речи, при вы
ражении просьбы — незначительное повышение 
тона, при выражении оценки — усиление словесно
го ударения в предцентровой части (рис. 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43).

Интонационный ряд ИК3 отличается богатст
вом модальных реализаций, примеры которых при
ведены на рис. 1–17.

§ 167. Ч е т в е р т а я  и н т о н а ц и о н н а я  
к о н с т р у к ц и я (ИК4):

В ㅹашㅹе ㅺи ㅳм ㅹя? В ㅺо ㅳзр ㅹаст?
——| |— |——

Ф ㅹак ㅹульт ㅺе ㅳт?Кㅺу ㅳрс?
|———
В предцентровой части ИК4 колебания тона 

сосредоточены в средневерхней полосе ее диапазо

на или образуют восходященисходящее направле
ние. Гласный центра произносится на уровне тона 
ниже предцентровой части; при этом варьируется 
ровное, нисходящее, нисходящевосходящее, вос
ходящее направление тона. Постцентровая часть 
произносится выше уровня центра и предцентровой 
части. ИК4 употребляется при вопросе, повество
вании и волеизъявлении. ИК4 употребляется при 
выражении вопроса, который связан сопостави
тельными отношениями с предшествующим пред
ложением: — В прошлом году они были на

Байк
1

але. — А в
4

этом куда собираются?; — Я не

мог
1

у поехать. — А Нат
4

аша?; — Это слово произ

носится не т
1

ак. — А к
4

ак же?
В вопросах, следующих друг за другом, ИК4 

употребляется наряду с ИК2, усиливая при этом 

тематическую связь вопросов: — Когд
2

а вы посту

пили в университет? — Пятнадцать лет наз
1

ад. —

На какой факульт
4

ет? — Истор
4

ический. — И боль

шой был к
4

онкурс тогда? — Почти так
1

ой же. В ме
стоименных вопросах, не связанных сопоставитель
ными отношениями с предшествующим текстом, 
ИК4 употребляется наряду с ИК2 и усиливает при 

этом оттенки недовольства или назидания: Почем
4

у

ты пришла так поздно? Непр
1

авильно читаете: / 

к
4

ак произносится это слово?
В повествовании ИК4, наряду с ИК3, сигнализи

рует о незавершенности высказывания. ИК4, в отли
чие от ИК3, придает речи официальность: Не знаю. 

Ответ на ваше заявл
4

ение / еще не поступ
1

ил.; По-

зв
2

ольте, гражданка, / на ст
4

анции / согласно багаж

ной квит
4

анции / от вас получили баг
1

аж (Маршак).
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В односинтагменных и многосинтагменных пред
ложениях ИК4 употребляется наряду с ИК1, подчер
кивая при этом противопоставление, категоричность 

утверждения, удивление, вызов: Т
3

ы не пойдешь, / и
4

я

не пойду; А я тебе говорю, что надо взять такс
3

и, / 

иначе мы опозд
4

аем; А мне говорил, что у него н
4

ет

велосипеда!; — Отец д
3

ома? — Д
4

ома. А чт
4

о?; —

Сказ
3

ала отцу? — Сказ
4

ала. — Поп
3

ало? — Нич
4

уть.
При волеизъявлении ИК4 употребляется наря

ду с ИК1 и ИК2, подчеркивая оттенок назидания 

или разрешения, приглашения: Отд
4

ай велосипед!

Ком
4

у я сказала!; — А мн
4

е что делать? — К
2

ак что? 

Накрывайте на ст
4

ол, / расставляйте ст
4

улья!; —

М
3

ожно? — Войд
4

ите! Проход
4

ите, / раздев
4

айтесь, / 

зонт вот сюд
4

а.
Среди нейтральных реализаций ИК4 варьиру

ется степень понижения тона на гласном центра, 
интервалы между уровнем тона предцентровой и 

постцентровой частей (рис. 37, 44, 45, 46, 47, 48). В 
отдельных реализациях ИК4 уровень постцентро
вой части может быть выше уровня центра, но ниже 
уровня предцентровой части; это — ИК41. Если 
при данном соотношении уровней тона на гласном 
центра усиливается словесное ударение, то возни
кает ИК42. Обе реализации ИК4 употребляются в 
тех случаях, когда одинаково возможны ИК1, 
ИК2, ИК4, например, при перечислении: В этом
здании размещены четыре факультета: / истори
ческий, / экономический, / филологический, / фило
софский.

П р и м е ч а н и е . ИК42 звучит при автоматиче
ском сообщении времени но московскому телефону: Три

надцать час
1

ов / пятьдесят дв
ㅥ

е минуты (рис. 51). В данном 
случае наблюдается смысловое несоответствие интона
ции и текста с точки зрения говорящего и слушающего: 
для диктора — перечисление часов и минут, для слу
шающего — отдельное сообщение о времени.

Р и с. 44. А
4

дрес проверить надо. (жен.) 
[адр’ьс прㆄв’ếр’ит’ надъ]

Р и с. 45. Прошу
4

! (жен.)
[прㆄшу]

Р и с. 46. А ты
4

?
(жен.)

Р и с. 47. А ты
4

?
(муж.)

Р и с. 48. О
4

сенью. 
(жен.) [о˙c’ьн’jy]

Р и с. 49. Что в фи
4

зике? (жен.) [што ф’ㆃ ф’ㆍз’ик’ь] Р и с. 50. Войди
ㅢ

те (жен.) [вㆄjд’ㆍт’ь]
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Р и с. 51. Тринадцать часо
1

в, / пятьдесят дв
ㅥ

е минуты. (жен.) [тр’ина〗ът˙ ч’иесоф/п’ь々’иес’˙ад ㆃ дв’е м’инуты]

Р и с. 52. Ты посмотри! Кака
5

я в мире тишь! (муж.) [кㆄка˙jъ в м’ㆍр’ь т’иш]

Р и с. 53. К
5

ак хорошо! (жен.) [как хърㆄшо] Р и с. 54. Замечательно! (жен.) [зъм’иеч’ㆉ́т’ьл’нъ]
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При слабо выраженном понижении или ровном 
движении тона на гласном центра возникает ИК46; 
эта реализация ИК4 употребляется, когда одинако
во возможны ИК4 и ИК6, например, при выраже

нии незавершенности: Последние изве
ㅢ

стия / я

сл
1

ушаю вечером (рис. 50).
Интонационный ряд ИК4 включает незначи

тельное количество модальных реализаций, кото
рые отличаются от нейтральных резким увеличени
ем интервалов между составными частями, допол
нительным повышением тона на постцентровой 
части (рис. 49).

§ 168. П я т а я  и н т о н а ц и о н н а я  
к о н с т р у к ц и я (ИК5):

Кㅹак ㅬо ㅹе уㅰтр ㅺо!Скㅬольк ㅹо ㅹон р ㅹабо ㅰт ㅺа ㅺет!
—| |— |——
Зㅺам ㅺечат ㅹельн ㅹый ф ㅰильм!
——
ㅬОтвр ㅹати ㅰт ㅺельн ㅺо!

|———
ИК5, в отличие от других интонационных кон

струкций, имеет два центра, которые следуют друг за 
другом или разъединены несколькими слогами; по
этому ИК5 возможна в предложении, имеющем ми
нимум два слога. В предцентровой части колебания 
тона сосредоточены в средненижней полосе ее диа
пазона. Гласный первого центра произносится с вос
ходящим движением тона выше уровня предцентро
вой части. Длительность согласных и гласного цен
тра увеличена в среднем в два раза по сравнению с 
другими ударными слогами: за это время можно 
произнести еще один слог. Уровень тона между цен
трами выше в предцентровой части, но ниже уровня 
первого центра. На гласном второго центра тон по
нижается. Оба центра характеризуются также усиле
нием словесного ударения. Постцентровая часть 
произносится ниже уровня предцентровой. ИК5 
употребляется преимущественно при повествовании 
и частично при волеизъявлении и вопросе.

При повествовании ИК5 служит средством вы
ражения высокой степени проявления признака: 

Как
5

ой скучный фильм! Ск
5

олько у вас терпения! У

них ст
5

олько книг! К
5

ак он старается! Она т
5

ак со

скучилась! К
5

ак здесь хорошо! Там т
5

ак холодно!

Вот
5

это рекорд! Замеч
5

ательная мысль! Добр
5

ейшая

душа! Ж
5

аркопрежарко! В предложениях с место
именными словами и частицами ИК5 употребляет
ся наряду с ИК3 и ИК6 (см. § 161, 169), но, в отли
чие от них, стилистически не ограничена и усилива

ет оценку: Как
5

ая поэзия! Какая мал
5

юсенькая козя

вочка! Ты посмотр
2

и! Как
5

ая в мире тишь! (Маяк.); 

В моей рук
1

е / — како
5

е чудо! — / тво
5

я рука! (Фет).
ИК5 может употребляться в предложениях, со

стоящих из одного многосложного (в том числе и 
двусложного) слова с оценочным значением; пер
вый центр ИК5 находится на начальном слоге, вто

рой — на ударном: З
5

амечательно! 
5

Отвратитель-

но! 
5

Ужасно! Пр
5

екрасно!
При волеизъявлении ИК5 усиливает значение 

желания, сожаления, предпочтительности: 
5

Если бы

я знал! Х
5

оть бы не опоздал! 
5

Если бы не это письмо! 

Чт
5

о бы он вернулся раньше!
В предложении с вопросительными местоимен

ными словами ИК5 служит средством выражения 

нетерпения, досады: Когд
5

а же он приедет? Гд
5

е же

наш пахарь, / чег
5

о еще ждет? (Некр.). Почем
5

у ты
не сказала раньше?

Среди нейтральных реализаций варьируется уро
вень тона между центрами и степень выраженности 
первого и второго центров. Чем больше количество 
слогов между центрами, тем ниже уровень тона меж
ду ними и наоборот (рис. 52, 53, 54, 55). При наи
большей выделенности первого центра по тону и 
низкому уровню тона между центрами возникает 
реализация ИК53, она употребляется наряду с ИК5 

в предложениях с как, какой, столько: К
ㅧ

ак он скуча

ет! Как
ㅧ

ое кафе! В реализациях ИК5 возможна 
смычка голосовых связок в конце гласного первого 
и второго центров; это — ИК57, она употребляется 
в предложениях без местоименных слов наряду с 

ИК5 и ИК7: Хор
ㅨ

ошее дело! Св
ㅨ

етлая голова!
Интонационный ряд ИК5 включает преимуще

ственно нейтральные реализации.
§ 169. Ш е с т а я  и н т о н а ц и о н н а я  

к о н с т р у к ц и я (ИК6):
Кㅺак ㅺой вㅬеч ㅹер т ㅹепл ㅹый!
——| | |—————
ㅺА кт ㅺо к нㅺам пр ㅺишㅬел!
———————|
Кнㅬиг ㅹу нㅹегㅹо ск ㅹольк ㅹо! Кнㅬиг!

|——————
В предцентровой части ИК6 колебания тона 

сосредоточены в средней полосе ее диапазона. 
Гласный центра произносится с восходящим дви
жением тона выше уровня предцентровой части.
Более высокий уровень тона отличает ИК6 от ИК4.



Р и с. 55. Зач
5

ем он сказал! (муж.) [зㆄч’емㆃ он скㆄзал] Р и с. 57. Ка
6

тя поет! (жен.) [кат’ъ пㆄj˙от]

Р и с. 56. На
6

м с вами сидеть у моря и ждать погоды / некогда. (муж.) [нам сㆃ вà˙м’и с’ㆍд˙ㆌт’ уㆃ мо˙р’ъ и ㆃ жда˙т’ пㆄгоды]

Р и с. 58. Когд
6

а он придет? (муж.) [кㆄгдаㆃ он пр’ㆍд’˙от] Р и с. 59. Когд
6

а он придет? (муж.) [кㆄгдаㆃ он пр’ㆍд’˙от]
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Постцентровая часть произносится выше уровня 
предцентровой части. ИК6 употребляется преиму
щественно в повествовании и частично в вопросе.

При повествовании ИК6, наряду с ИК3 и 
ИК4, сигнализирует в неконечной синтагме о неза
вершенности высказывания. При этом ИК6 преоб
ладает в торжественноприподнятой речи: Все

сист
6

емы космического корабля / раб
6

отают / 

норм
6

ально! Жив
2

и таким, как в памяти моей, / Под

верженный пор
6

ывам / и трев
6

огам, / Всегда люби

дер
6

евья / и звер
6

ей /, И много зн
4

ай /, и спр
6

ашивай / о

мн
1

огом (Алигер).
ИК6, наряду с ИК3 и ИК5, употребляется при 

выражении высокой степени проявления признака: 

Какие
6

яблоки! Какие
6

яблоки спелые! Сколько

гриб
6

ов! ИК6, по сравнению с ИК3 и ИК5, харак
теризует бытовые ситуации. В предложениях без 
местоименных слов и частиц употребляется только 

ИК6: 
6

Яблоки! 
6

Яблоки спелые! Гриб
6

ов! Вод
6

ы! За

гор
6

ел Петя! Д
6

ушно!
Предложения с местоименными словами кто, 

что, куда, где, произнесенные с ИК6 (центр на по
следнем или одном из последних слов), употребля
ются с целью привлечения внимания собеседника: 

Кто к нам приш
6

ел! А что у меня
6

есть! Куда мы
6

ездили! А где мы б
6

ыли!
ИК6 служит средством выражения уточняюще

го переспроса: В как
6

ой аудитории будет лекция? =

= В как
6

ой аудитории, вы говорили, будет лекция?
ИК6 употребляется также при выражении недо

уменного вопроса: Куд
6

а я положил ключ? И кт
6

о
мне мог звонить? (наряду с ИК6 может употреб
ляться ИК46).

Среди нейтральных реализаций ИК6 варьиру
ется уровень тона на гласном центра и постцентро
вой части, а также длительность гласного центра и 
конечного гласного (см. рис. 56, 57).

Интонационный ряд ИК6 включает незначи
тельное количество модальных реализаций, кото
рые подчеркивают в высказывании смысловые 
отношения, выраженные нейтральными реализа
циями. Так, убыстренный темп речи и повышен
ный уровень тона гласного центра подчеркивают 
переспрос (рис. 58); замедленный темп речи и по
ниженный уровень тона гласного центра и по
стцентровой части подчеркивают недоумение 
(рис. 59).

§ 170. С е д ь м а я  и н т о н а ц и о н н а я  
к о н с т р у к ц и я (ИК7):

Х ㅹорㅹош ㅫо здㅺесь! Н ㅹе гㅹов ㅹор ㅫи!

Вр ㅫяд лㅺи ㅺэт ㅺо т ㅺак! Н ㅫет!
В предцентровой части ИК7 колебания тона 

сосредоточены в средней полосе ее диапазона. 
Гласный центра произносится с восходящим дви
жением тона выше уровня предцентровой части; 
гласный заканчивается смычкой голосовых связок, 
и это отличает ИК7 от ИК3. В результате смычки 
открытый слог становится закрытым, а в закрытом 
слоге гласный соединяется с согласным через арти
куляцию смычки. Смычка голосовых связок аку
стически воспринимается как резкий перерыв зву
чания гласного и хорошо прослушивается в отрица
нии неа (в просторечии, в детской речи), которое 
произносится с ИК7: Согласен? — Неа. В этом от
рицании дефис показывает разделение двух глас
ных смычным элементом. Постцентровая часть 
ИК7 произносится на уровне тона ниже предцен
тровой (рис. 60, 61).

ИК7 употребляется в повествовании. В пред
ложениях с местоименными словами, функциони
рующими как частицы, ИК7 сигнализирует невоз

можность или отрицание: Как
7

ой он специалист! 

Только вид делает; Как
7

ой он хулиган! Он просто

шалун; Гд
7

е там он отдыхал! Все лето занимался; 

Гд
7

е там он отличник! Четверки да тройки; Как
7

ое
жарко! В пальто ходим.

В предложениях без местоименных слов ИК7 
служит средством усиления отрицания, утвержде
ния, качественной характеристики: Тот, кто еще не

н
3

ачал, / не по
7

эт! А кто уж н
3

ачал, / тот не начи

на
7

ющий (Маршак); Не т
7

о! Не т
7

ак! Д
7

а! А ведь это

пр
7

авда! Смотр
7

и! Попад
7

ет тебе! Дел
7

а! Тишин
7

а! 

Хор
7

оший доклад! Св
7

етлая голова!
В нейтральных реализациях ИК7 варьируется 

степень выраженности смычки голосовых связок и 
уровень тона на гласном центра. Смычка может 
быть заменена высокочастотным колебанием голо
совых связок (рис. 62); смычка может предшество 
вать гласному или артикулироваться в последую
щем слоге.

Интонационный ряд ИК7 имеет незначитель
ное количество модальных реализаций. Наиболее 
употребительная из них (рис. 63, 64) отличается от 
нейтральной высоким уровнем тона на одном из 
предцентровых слогов, восходященисходящим
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Р и с. 60. Давн
7

о ушел! (жен.) [дㆄвно ушол]

Р и с. 61. Не
7

а (муж.) [н’еа]

Р и с. 62. Когда
7

он придет! (жен.) [кㆄгдаㆃ он пр’ид’˙от]

движением тона на гласном центра, увеличением 
длительности центра (в среднем в два раза по срав
нению с другими слогами). Эта реализация ИК7 
вносит оттенок снисхождения, добродушия:

— Смотр
7

и! Попад
7

ет нам! (нейтральная реали

зация ИК7) — Не попад
7

ет! Не б
7

ойся! (модальные 

реализации ИК7); Я чт
7

о! Вот Павел — шахма

тист!; Пок
7

а он сообразит!
§ 171. В потоке речи происходит смена одного 

типа ИК другим. Сочетаемость ИК практически не 
знает пределов и регулируется целями высказыва
ния и закономерностями употребления типа ИК. В 
потоке речи возрастают различные возможности 
интонации благодаря контрастности сочетающихся 
ИК. Контрастность создается разной длиной син
тагм, разными типами ИК, разной степенью выра
женности компонентов интонации сочетающихся 
ИК. Ниже приводится несколько отрывков из зву
козаписи, отражающей синтагматическое членение, 
тип ИК, место центра ИК, убыстрение темпа речи 
(точки над строкой), удлинение гласного центра 
(черта над цифрой), усиление словесного ударения 
(знак ударения), произнесение ИК в нижнем реги
стре (наклонная линия справа от цифры), пауза в 
пределах ИК (тире).

Стихи А. Блока (читает диктор радио): Она

пришла с мор
1

оза, / Раскрасн
2

евшаяся, / Наполнила

к
6

омнату / Ароматом в
6

оздуха / и дух
1

ов, / Звонким

г
3

олосом / И совсем неуважительной к занятиям / 

Болтовн
1

ей. / Она немедленно уронила н
6

а пол / Тол

стый том художественного журн
1

ала, / И сейч
2

ас
же стало казаться, / Что в моей большой

к
4

омнате / Очень мало м
1

еста. /
Отрывок из «Молодой гвардии» А. Фадеева 

(читает М. Ульянов): Лицо Олега стало серь
ㅩ

ез-

ным, / неподв
6

ижным, / большие глаза в тем

нозолотистых ресн
6

ицах / заволоклись влажной пе

лен
1

ой. / Он сидел, ссут
ㅩ

улившись, / свесив н
4

оги, / сце

пив длинные сильные пальцы больших р
ㅩ

ук, / и редкие

продольные морщ
ㅠ

ины легли у него на лбу./
Из беседы Ю. Завадского о театре: Сей-

ч
ㅢ

ас, — по счастью, / имя Мейерх
6

ольда / воз

вращ
2

ается к нам. / Он
ㅤ

о было / ов
2

еяно / всяческими

лег
ㅩ

ендами. / Сейчас появляются серьезные труд
ㅩ

ы, 

посвященные его творчеству. / Эт
6

о был — конеч-
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Р и с. 63. Он ког
7

да придет! 
(жен.) [он кㆄгда пр’ид’˙от]

Р и с. 64. Не попаде
7

т! 
(муж.) [н’иэ пъпㆄд’от]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

но — / удивительный худ
4

ожник. / И во вр
ㅣ

емени / мы

поним
ㅡ

аем сейчас, / что такое контр
2

астное / про

тивопоставление Станисл
2

авского / и Мей

ерх
3

ольда, / каким это б
ㅡ

ыло / во времена их ж
ㅡ

изни, /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

особенно в первые годы револ
6

юции, / сего
3

дня

уже, — так сказать, / и не правом
2

ерно.

Разговорная речь (на экзамене): — Н
2

ет, / я вас

спрашиваю, какая осн
2

ова? / Производная или непро

изво
2

дная? / — Произв
1

одная. / — Ну, а теперь из ка

ких морф
4

ем она состоит?/
Интонационные средства языка многообразно 

взаимодействуют с синтаксическим строением и 
лексическим составом высказываний. Эти взаимо
действия характеризуются при описании синтакси
ческих конструкций.
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§ 172. В словах выделяются значимые части —

морфемы. Эти части слов, их значения и функцио
нирование изучаются в с л о в о о б р а з о в а 
н и и  и  м о р ф о л о г и и; формальные законо
мерности их сочетаемости изучает м о р ф о н о 
л о г и я.

В настоящем вводном разделе рассматриваются 
применительно к русскому языку такие общие по
нятия, как морфема и морф, слово и словоформа, а 
также виды морфем, их строение и принципы их 
выделения.

§ 173. Одной из основных единиц языка являет
ся с л о в о. Оно существует в языке как система 
словоформ: так, слово стол существует как система 
двенадцати словоформ: стол, стола, столу, стол, 
столом, (о) столе, столы, столов, столам, столы, 
столами, (о) столах.

С л о в о ф о р м а есть одно из выявлений 
(манифестаций, видов существования) слова. При
надлежа языку, словоформа вычленяется в потоке 
речи как значимый отрезок, характеризующийся 
двумя свойствами: 1) относительной свободой пе
ремещения и 2) непроницаемостью, т. е. неспособ
ностью включать внутрь себя какиелибо значимые 
отрезки речи, обладающие такой свободой переме
щения. Первое свойство проявляется ограниченно 
или не проявляется совсем у служебных слов (см. 
§ 1116); второе свойство отсутствует в падежных 
формах с предлогами у местоименийсуществитель-
ных и местоименных прилагательных с префиксами 
не, ни, кое (см. § 1292, 1318).

Например, предложение Дом стоит на горе со
стоит из четырех словоформ: 1) дом, 2) стоит, 
3) на, 4) горе; каждая из них имеет определенное 
значение, и при этом отрезки дом, стоит и на горе
свободно перемещаются: на горе стоит дом; сто-
ит дом на горе и т. п., а отрезок на горе может 
включать внутрь себя другие отрезки, характери
зующиеся первым свойством (на высокой горе, на

очень большой горе) и, следовательно, не является 
одной словоформой.

П р и м е ч а н и е. Свобода перемещения слово
форм ограничивается закономерностями порядка слов в 
предложении (см. об этом «Синтаксис. Порядок слов»).

Словоформы одного и того же слова, отличаю
щиеся друг от друга морфологическими значениями 
(см. § 1112), являются формами этого слова.

П р и м е ч а н и е. Одна и та же форма слова (с оп
ределенным значением) может быть представлена разны
ми словоформами, например: водой и водою (см. § 1184), 
предлог под и подо (см. § 1657).

Таким образом, словоформа представляет собой 
единицу языка, линейно выявляемую в речи (ли
нейную). Слово же как целостная система слово
форм линейно не выявляется и в этом смысле отно
сится к нелинейным, обобщенным единицам.

Различение линейных и нелинейных единиц не 
означает, что линейные единицы не принадлежат 
языку и являются лишь отрезками речевой цепи. 
Вычленяемая из речевого потока (линейная) едини
ца по своей природе является языковым образова
нием: она имеет форму и значение (часто не одно, а 
несколько значений), по определенным законам 
функционирует в языке и входит в систему единиц 
с аналогичным формальным устройством и с анало
гичной системой значений.

§ 174. Сопоставление словоформ, содержащих 
одинаковые по значению и звучанию отрезки, ука
зывает границы значимых частей этих словоформ. 
Например, сопоставление словоформ простова-
тый, простоватая, простоватого... позволяет 
выделить в них общую значимую часть просто-
ват и значимые части ый, ая, ого, выделяемые 
также в словоформах старый, старая, старого
или новый, новая, нового. Одновременно сопос
тавление словоформы простоватый со слово
формами красноватый, беловатый, с одной сто
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роны, и простой, простого..., с другой, дает воз
можность вычленить в ней, кроме того, значимые 
части прост и оват. Таким образом, в слово
форме простоватый выделяются три значимые 
части: прост, оват и ый. Дальнейшее членение 
данной словоформы на значимые части невозмож
но, поскольку никакой другой звуковой комплекс, 
вычленяемый в этой словоформе (например, ком
плексы про, ст, ат), не обладает значением, 
которое входило бы в значение словоформы про-
стоватый. Так, значение звукового комплекса 
про в словоформах пробежать, пролететь (см. 
§ 876), равно как и значение комплекса ст в сло
воформах сто, ста или значение комплекса ат 
в словоформах типа бородатый, рогатый (см. 
§ 638), не входит в значение словоформы 
простоватый. Следовательно, выделенные зна
чимые составные части данной словоформы явля
ются минимальными.

Минимальная значимая часть, вычленяемая в 
составе словоформы, называется м о р ф о м. Сло
воформа может состоять из одного морфа (напри
мер, вдруг, на, бац) или из нескольких морфов (на
пример, несу, водица, перестрелка).

§ 175. Морфы, из которых состоят словоформы 
русского языка, делятся на корневые и аффиксаль
ные; аффиксальные морфы делятся на префиксаль
ные, суффиксальные, интерфиксальные, постфик
сальные и флексийные. Корневой морф определяет
ся через понятие основы, а основа — через понятия 
флексийного и постфиксального морфов.

Ф л е к с и й н ы м и  м о р ф а м и в русском 
языке являются такие морфы, взаимозамена кото
рых в словоформах приводит к изменению морфо
логических значений рода, числа, падежа и лица: 
стена, стены, стене..., стены; красный, 
красная, красное, красные; пишу, пишешь, 
пишет, пишем...

П р и м е ч а н и е. К флексийным морфам относят
ся также показатели инфинитива (например, ти в глаго
ле нести).

Флексийные морфы занимают место в конце 
словоформы; после них в словоформах могут вы
ступать только морфы ся, сь, те, то, либо и 
нибудь, называемые п о с т ф и к с а л ь н ы м и: 
пишется, каталась, идемте, какойто.

О с н о в о й словоформы называется часть 
словоформы, остающаяся после отсечения флек
сийного морфа и постфиксального морфа те. При 
отсутствии этих морфов основа совпадает со сло
воформой.

Морфы других (словообразовательных, 
см. § 183) постфиксов входят в состав основы. На
пример, основа словоформы пишется — пиш... ся, а 
основа словоформы чьюто — | ч’j |...то. Таким об
разом, основы словоформ, включающих словообра
зовательные постфиксы, и только такие основы, яв
ляются в русском языке прерывистыми. Все прочие 
основы представляют собой непрерывные последо
вательности фонем.

К о р н е в о й  м о р ф — это морф, обяза
тельно наличествующий в каждой словоформе и за
ключающий в себе основной элемент лексического 
значения слова. Корневой морф может полностью 
материально совпадать с основой. Если словоформа 
состоит из одного морфа, то этот морф — корневой.

А ф ф и к с а л ь н ы е  м о р ф ы — это мор
фы, наличествующие не в каждой словоформе и за
ключающие в себе дополнительное, служебное зна
чение — словообразовательное или морфологиче
ское (см. § 201), более абстрактное, чем у корневого 
морфа (морфов) данной словоформы. Аффиксальный 
морф полностью никогда не совпадает с основой.

П р и м е ч а н и е. Исключение составляют некото
рые аффиксальные морфы, совпадающие с основами 
служебных слов, например: без, на, от, не; в предло
гах и частицах те же морфы выступают в качестве корне
вых. Таким образом, корневые морфы служебных слов 
могут отождествляться с аффиксальными морфами. Это 
обусловлено спецификой служебных слов, которые по 
своей функции сходны с аффиксами.

Основы делятся на простые и сложные. Основы, 
содержащие один корневой морф, называются
п р о с т ы м и. Основы, содержащие более одного 
корневого морфа, называются с л о ж н ы м и.

Аффиксальные морфы, находящиеся в составе 
простой основы перед корневым морфом, называ
ются п р е ф и к с а л ь н ы м и, а находящиеся 
между корневым и флексийным морфами —
с у ф ф и к с а л ь н ы м и. Например, в словофор
ме бездомный дом — корневой морф, без — пре
фиксальный морф, н — суффиксальный морф.

Сложные основы включают в свой состав не
сколько простых основ, каждая из которых может 
содержать, кроме корневых морфов, префиксальные 
и суффиксальные морфы. Например, в словоформе 
лесозаготовки лес и заготовк — простые основы, 
вторая из которых содержит, кроме корневого мор
фа готов, префиксальный морф за и суффиксаль
ный морф к.

Аффиксальные морфы, выступающие только 
между двумя простыми основами в составе слож
ной основы, называются и н т е р ф и к с а л ь 
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н ы м и (соединительными). Такие морфы указы
вают на связь как самих простых основ, так и тех 
значений, которые в них заключены. Например, 
словоформа лесозаготовки содержит интерфик
сальный морф о.

§ 176. Одноименные морфы (т. е. морфы, при
надлежащие к одному классу: корневые, суффик
сальные и т. д.), выступающие в различных слово
формах, могут объединяться в одну м о р ф е м у, 
если эти морфы тождественны по значению и близ
ки друг к другу формально (по составу фонем). На
пример, корневые морфы мороз, моро|з’|, морож 
и мораж, выделяющиеся в таких словоформах, 
как, например, мороз, морозить, заморозят, моро-
жу, мороженый, замораживать, объединяются в 
одну корневую морфему. Иначе говоря, все эти сло
воформы содержат одну и ту же корневую морфему 
(корень), представленную в разных словоформах 
четырьмя различными морфами: мороз / моро|з’| / 
морож / мораж. Суффиксальные морфы ств и 
еств, выделяемые в словоформах богатство и 
изящество, объединяются в одну суффиксальную 
морфему. Префиксальные морфы в и во, выделяе
мые в словоформах воткнуть и внести, составляют 
одну в ту же префиксальную морфему.

Таким образом, морф — линейная единица язы
ка, а морфема — нелинейная, обобщенная единица, 
представителями которой являются морфы. Сово
купность одноименных морфов, обладающих тож
деством значения и формальной (фонематической) 
близостью, составляет морфему: совокупность кор
невых морфов — корневую морфему, или к о 
р е н ь; совокупность одноименных аффиксальных 
морфов — аффиксальную морфему, или а ф 
ф и к с. В соответствии с различиями аффиксаль
ных морфов в зависимости от их положения в сло
воформе (см. § 175) выделяются следующие виды 
аффиксов: ф л е к с и я (или окончание), п о с т -
ф и к с, с у ф ф и к с, п р е ф и к с (или пристав
ка) и и н т е р ф и к с (или соединительный аф
фикс).

Морфема может быть представлена и единст
венным морфом, например преф. вы (выгрузить) 
или глагольная флексия |у| (орфогр. у и ю: несу, 
смотрю).

§ 177. Под ф о р м а л ь н о й  (ф о н е м а 
т и ч е с к о й) б л и з о с т ь ю морфов понимает
ся частичная тождественность состава фонем и их 
порядка. При этом возможны следующие различия: 
а) на месте какойнибудь фонемы (реже — сочета
ния фонем) неоднофонемного морфа в другом мор
фе выступает другая фонема (фонемы): щик/чик

(сборщик, летчик), работ/рабат (отработать, 
отрабатывать), мы/| моj | (мыть — мою); б) од
на из срединных фонем морфа отсутствует в другом 
морфе: сон/сн (сон — сна); в) один из морфов со
ставляет часть другого, будучи меньше последнего 
на какойлибо отрезок, составляющий начало или 
конец его: ива/ва/а3 (перегораживать, узна-
вать, очищать), ск/еск (рабский, ханжеский), 
от/ото (откинуть, отогнать). Указанные при
знаки могут выступать порознь, как в приведенных 
примерах, или в совокупности, например: признаки 
первый и второй — в случае отец/отч (отец —
отчий), первый и третий — в случае писа/пиш 
(писать — пишу), второй и третий — в случае 
зва/зов (звать — зову).

П р и м е ч а н и е  1. Различие согласных фонем, со
относительных по твердости — мягкости, не нарушает 
формальной близости морфов. Например, морфы зва/
|зов’| (звать — зови) признаются формально близкими.

П р и м е ч а н и е  2. Признак, сформулированный 
в п. в, проявляется в отсутствии у префиксального и кор
невого морфов какоголибо конечного отрезка, а у суф. 
морфа — начального отрезка. Исключение составляют 
лишь некоторые глагольные суф. морфы с отсутствую
щей конечной фонемой |j|: е/|еj| (белеть — белею), 
а/|аj| (обедать — обедаю), нича/нич|аj| (столярни-
чать — столярничаю).

Выше уже говорилось, что в одну морфему мо
гут объединяться лишь такие морфы, которые обла
дают фонематической близостью при тождестве 
значения. Тождественные по значению морфы, ли
шенные фонематической близости (например, кор
невые морфы словоформ погас и потух), принадле
жат к разным морфемам. Различные по значению 
морфы также относятся к разным морфемам, даже 
при полной тождественности состава фонем и их 
порядка (например, корневые морфы словоформ 
носатый и переноска).

§ 178. Для объединения в одну морфему разных 
морфов недостаточно тождества их значения и фо
нематической близости. Нужно еще, чтобы эти 
морфы характеризовались позиционным распреде
лением либо вариативностью.

Под позиционным распределением морфов по
нимается обусловленность употребления того или 
иного морфа соседними морфами. Если есть пози
ции, в которых не может выступать хотя бы один из 
данных морфов (при наличии в этих позициях дру
гого морфа или морфов), то такие морфы принад
лежат к одной и той же морфеме. Такие морфы (об
ладающие также тождеством значения и фонемати
ческой близостью) называются а л л о м о р ф а 
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м и морфемы. Алломорфами являются, например, 
суф. морфы ств(о) и еств(о): второй выступает 
только после морфов, оканчивающихся шипящими
фонемами (ничтожество, изящество), первый —
после морфов, оканчивающихся остальными со
гласными (богатство, удальство).

Позиционная обусловленность употребления 
алломорфов бывает двух видов.

а) Употребление морфов обусловлено формаль
ной структурой соседних морфов — фонемным со
ставом их начальной или конечной частей, слого
вым составом или характером ударения. Фонемным 
составом предшествующих морфов обусловлено, 
например, употребление уже упомянутых морфов 
ств(о) и еств(о). Распределение алломорфов пре
фиксальных морфем типа в/во, из/изо, от/ото 
обусловлено количеством и качеством начальных 
фонем тех морфов, которые следуют за ними 
(§ 852), а распределение морфов ива(ть)/ва(ть) 
обусловлено качеством конечной фонемы (гласной 
или согласной) предшествующих морфов (§ 842). 
Суффикс уменьшительных существительных II скл. 
представлен алломорфами к(а) и очк(а) (в род. п. 
мн. ч. соответственно ок и очек), причем морф 
к(а) выступает только после сочетаний «гласная +
+ согласная», ст, зд (фонемат. | с3т |, | с3д |) и не
возможен после других сочетаний согласных (см. 
§ 415). Суф. морфы глаголов, относящихся к перво
му классу (а и | аj |, нича и нич| аj |, е и
| еj | и др., см. § 1554), в формах словоизменения 
распределены следующим образом: морфы, оканчи
вающиеся на гласные | а |, | е |, выступают в пози
ции перед согласными, а морфы, оканчивающиеся 
на | j |, — перед гласными: побеждать, побеждал, 
побеждавший и побеждаю, побеждает, побеж-
дающий. Флексия 3 л. мн. ч. глаголов представлена 
алломорфами ут и ат, причем в позиции после 
парнотвердых согласных выступает только морф 
ут, после парномягких (кроме | р’ |, | л’ | и зад
неязычных) — только морф ат, а в позиции после 
согласных | р’ |, | л’ |, | j | и шипящих возможны 
оба морфа (§ 1551). Суффиксальный морф овк(а) в 
словах, называющих существо женского пола (см. 
§ 381), выступает после односложных корневых 
морфов и не выступает после неодносложных; морф 
к(а) не имеет такого ограничения; ср.: воровка, 
плутовка, щегловка и внучка, лентяйка, перепелка. 
Флексийный морф инфинитива ти выступает 
только в сочетании с безударной основой (пасти и 
др., см. § 1594).

П р и м е ч а н и е. В грамматике не описываются 
видоизменения морфов, являющиеся следствием живых 

фонетических законов языка: ду[п] и ду[б]а; в[ㆄ]да и 
в[о]дный; табу[н] и табу[н’]щик; ра[з]вести, 
ра[с]кидать и ра[ш]шатать; кл[еj], кл[еjу] и 
кл[е]ить; звё[зд]ы и звё[з]ный. То же относится к по
зиционным фонетическим изменениям, носящим нерегу
лярный характер, например: ску[ч](а)ть — ску[ш]ный, 
но отли[ч](а)ть — отли[ч]ный. Все подобные видоиз
менения морфов являются фонетическими разновидно
стями морфа, а не особыми морфами.

Распределение алломорфов морфемы может 
быть обусловлено наличием в алломорфах соседней 
морфемы определенных чередований (см. § 180). 
Например, каждый из двух алломорфов уменьши
тельноласкательного суффикса существительных 
муж. р. ок и ик (см. § 413) может выступать после 
морфов, оканчивающихся на шипящие фонемы: 
табачок, лужок, пушок, ремешок и зайчик, мячик, 
экипажик, ковшик. Однако морф ок выступает по
сле морфем с чередованиями конечных согласных 
|к — ч|, |г — ж|, |х — ш|, |н| (или |н’|) — |ш|: та-
бак — табачок, луг — лужок, пух — пушок, ре-
мень — ремешок, а морф ик — либо после морфем, 
содержащих только морфы, оканчивающиеся на 
шипящую фонему: мяч — мячик, экипаж — эки-
пажик, ковш — ковшик, либо после морфем с чере
дованием |ц — ч|: заяц, зайца — зайчик.

б) Употребление морфов обусловлено не фор
мальной структурой соседнего морфа, а соседним 
морфом в целом как носителем определенного зна
чения. Так, суффиксальный морф имен прилага
тельных н1 не может выступать после какоголибо 
из морфов суффикса ис|т|/ис|т’|, принадлежащего 
основам существительных со знач. лица; в этих 
случаях в прилагательных выступает морф ичн 
(пессимистичный, идеалистичный, см. § 619), хотя 
после других морфов и их сочетаний, оканчиваю
щихся на ист, морф н1 возможен: очистный, не-
навистный, безлистный. Аналогичным образом в 
отглагольных прилагательных после суф. морфа в 
невозможен суф. морф лив, а всегда выступает 
морф чив (сбивчивый, забывчивый, см. § 661), в то 
время как после согласной |в|, принадлежащей кор
невому морфу, морф лив возможен (гневливый).

Корневая морфема глаголов заморозить — за-
мораживать в инфинитиве представлена двумя ал
ломорфами моро|з’| и мораж, которые выступа
ют перед суффиксальными морфами различных 
значений — соответственно перед морфами и1 (см. 
§ 793) и ива (см. § 842). Корневая морфема слов 
рука, ручка, ручища, ручной представлена алломор
фами рук — перед флексиями а, ой (рука, рукой) 
и др., ру|к’| — перед флексиями и, е (руки, руке), 
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руч — перед суф. морфами к(а), ищ(а), н(ой): 
ручка, ручища, ручной. Корневая морфема, высту
пающая в слове высокий и однокоренных словах, 
представлена перед разными морфами в различных 
словоформах в виде высо|к| (высока, высокость), 
высо|к’| (высоких, высоки), высоч (высочайший, 
высочество), вы|с| (высота), вы|с’| (повысить), 
выш (выше, вышина, повышение, повышать).

В правилах распределения алломорфов некото
рых морфем сочетаются оба вида обусловленно
сти — формальная (см. выше, п. а) и семантическая 
(п. б). Так, морф ся постфикса ся/сь выступает в 
позициях: а) после морфов, оканчивающихся на со
гласную фонему (обусловленность вида а, т. е. 
формальная): моется, мыться, мылся, мойся; б) по
сле флексийных морфов, выражающих грамматиче
ские значения рода, числа и падежа, независимо от 
фонемной структуры этих морфов (обусловлен
ность вида б, т. е. семантическая): моющийся, мою-
щегося, моющихся, мывшиеся, выдающиеся (спо-
собности). В позиции же после морфов, оканчи
вающихся на гласную фонему (кроме флексийных 
падежных морфов), выступает морф сь: моюсь, 
мылись, мойтесь.

П р и м е ч а н и е. В поэтической речи в позиции 
после морфов, оканчивающихся на гласную фонему, воз
можно также употребление морфа ся: пробудися, рас-
краснелася. Не в поэтической речи такое употребление 
морфа ся является ненормативным.

§ 179. Кроме морфов, характеризующихся по
зиционным распределением (алломорфов), в одну 
морфему объединяются также морфы, всегда заме
няющие друг друга в окружении одних и тех же 
морфов. Такие морфы называются в а р и а н т а 
м и морфемы; тождество значения и фонематиче
ская близость для них, как и для алломорфов, обяза
тельна.

Варианты делятся на полные и частичные.
П о л н ы м и вариантами называются морфы, за
меняющие друг друга (свободно варьирующиеся) в 
окружении любых морфов. Таковы, например, суф. 
морфы охоньк(ий) и ошеньк(ий) (см. § 669): белё-
хонький и белёшенький, полнёхонький и полнёшень-
кий; префиксальные морфы местоименных слов 
кое и кой (см. § 1038): коекакой и койкакой; 
флексийные морфы тв. п. ой и ою (см. § 1184, 
1310): водой и водою, женой и женою, красной и 
красною.

Ч а с т и ч н ы м и вариантами называются 
морфы, заменяющие друг друга лишь в окружении 
части морфов; в окружении остальных морфов вы
ступает один из частичных вариантов.

Например, суф. морф и|j| в сущ. сред. р. имеет 
во всех словообразовательных типах вариант |j|, 
который может выступать лишь после морфов, 
оканчивающихся сочетаниями «гласная + соглас
ная», «гласная + сонорная + согласная», |с3т’|, |с3д’|, 
ср.: доверие и доверье, радушие и радушье, усердие
и усердье, бесчестие и бесчестье, созвездие и со-
звездье; но только безветрие, путешествие, бедст-
вие (см. § 259, 320, 504, 524).

Кроме того, суф. морфы и|j| и |j|, а также 
ни|j| и |н1j|, ти|j| и |т1j| в существительных 
сред. р. (см. § 260) не являются вариантами в пози
ции перед ударным флексийным морфом: здесь вы
ступают только морфы |j|, |н1j| и |т1j|: старьё, 
рваньё, спаньё, бритьё, дутьё. При безударном 
флексийном морфе данные суф. морфы являются 
вариантами (для морфов и|j| и  |j| существует еще 
ограничение, указанное в предыдущем абзаце).

Таким образом, частичные варианты морфем в 
одних позициях выступают как алломорфы, в дру
гих — как варианты. С точки зрения способности к 
взаимозамене в окружении одних и тех же морфов 
(т. е. к свободному чередованию) морфы одной и 
той же морфемы делятся на следующие три типа. 
1) Морфы, которые не могут заменять друг друга в 
окружении одних и тех же морфов (алломорфы). 
Эти морфы, однако, могут встречаться в сочетании 
с одними и теми же фонемами (например, разогре-
вать и разгребать; обокрасть и обкрутить; со-
блюсти и сблизить). 2) Морфы, которые могут за
менять друг друга в окружении части морфов (час
тичные варианты). 3) Морфы, которые могут заме
нять друг друга в окружении любых морфов (пол
ные варианты).

Словоформы с различными алломорфами и ва
риантами, составляющими одну морфему, могут 
различаться стилистически. Так, флексийный морф 
тв. п. ою (см. выше) стилистически определяется 
как книжный и поэтический, в отличие от стили
стически нейтрального морфа ой; см. также приме
чание в § 178 о морфах постфикса ся/сь.

§ 180. Не обусловленная фонологической пози
цией закономерная мена фонем в алломорфах одной 
и той же морфемы при слово и формообразовании 
называется ч е р е д о в а н и е м  ф о н е м
(морфонологическим чередованием). Так, чередо
ванием является мена фонем |к — ч|, |г — ж|, |х —
ш| перед суф. к(а) в словах типа ру|к|а — ру|ч|ка, 
но|г|а — но|ж|ка, со|х|а — со|ш|ка. При наличии че
редования появление разных фонем в алломорфах 
одной и той же морфемы не связано с фонологиче
ской позицией. Так, появление фонемы |ч| или фо
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немы |с’| в форме 2 л. ед. ч. наст. вр. глагола пеку —
печешь, не|с|у — не|с’о|шь не вызвано качеством по
следующего гласного: в позиции перед |о| может 
находиться как |ч| (|чо|лка), так и |к’| (ли|к’о|р), как 
|с| (|со|ска), так и |с’|(|с’|ол). Аналогичным образом 
появление фонемы |ж| в форме 1 л. ед. ч. наст. вр. 
глагола резать — режу не зависит от качества по
следующего гласного: в позиции перед |у| может 
находиться как |ж| (|жу|к), так и |з| (|зу|б). Появление 
чередующихся фонем в алломорфах одной и той же 
морфемы не может быть объяснено фонологиче
скими законами современного языка. Оно объясня
ется только исторически: живыми фонетическими 
процессами, происходившими в отдаленную эпоху 
существования языка. Для современного языка на
личие чередований обусловлено соседними морфе
мами в составе словоформы.

Фонемы, принимающие участие в чередовании, 
составляют а л ь т е р н а ц и о н н ы й  р я д  
ф о н е м. В качестве первого члена альтернац. ряда 
выступает фонема (или «нуль» фонемы, см. ниже), 
представленная или в основе мотивирующего слова 
(при словообразовании; см. § 191–192), или в осно
ве исходной словоформы (при словоизменении; 
см. § 1114). Так, в словоформах друг — дружище
представлен альтернац. ряд |г — ж|; в словоформах 
дробить — дроблю — ряд |б’ — б1л’|. Альтернаци
онный ряд может включать в себя две или три фо
немы (например, |в’ — в1л’| в ловить — ловлю; |д —
д’ — с3| в веду — ведешь — вести). В качестве од
ного из членов альтернац. ряда (в том числе и пер
вого члена) может выступать сочетание двух фо
нем. Например, в словоформах ездить — езжу
представлен ряд |с3д’ — 〇’| с сочетанием фонем 
|с3д’| в качестве первого члена; в словоформах лю-
бить — люблю — ряд |б’ — б1л’| с сочетанием |б1л’|
в качестве второго члена. Одним из членов альтер
нац. ряда (в том числе и первым) может быть нуль 
фонемы («беглость гласной»). Так, в словоформах 
день — дня представлен ряд «|е| — нуль», а в сло
воформах ущелье — ущелий — ряд «нуль — |α1|».

§ 181. Как морфы, так и морфемы могут быть 
связанными и свободными (несвязанными).
С в о б о д н ы е  м о р ф ы — такие, которые 
совпадают с основой хотя бы в одной словоформе 
неслужебного слова; с в я з а н н ы е  м о р 
ф ы — такие, которые никогда не совпадают с ос
новой, т. е. встречаются всегда в сочетании с дру
гими морфами основы. Так, морф рук (рука, рука-
стый, рукопожатие) является свободным, так как 
он совпадает с основой словоформы рука, а морф 
руч (ручка, ручной) — связанным, поскольку нет 

таких словоформ, в которых этот морф совпадал бы 
с основой. Свободными морфами могут быть толь
ко корневые морфы, а связанными — как аффик
сальные, так и корневые.

Морфемы, имеющие хотя бы один свободный 
морф, называются свободными, а морфемы, не 
имеющие ни одного свободного морфа, — связан
ными. В качестве с в о б о д н ы х  м о р ф е м
могут выступать только корни. К с в я з а н н ы м  
м о р ф е м а м относятся все аффиксы, а также те 
корни, которые не имеют ни одного свободного 
морфа. Так, корень рук/руч (рука — ручка) являет
ся свободной морфемой, а корень пас в словах за-
пасти и припасти или корень у в словах обуть и 
разуть — связанной морфемой.

Свободное употребление аффиксального морфа 
(например, имажинисты, футуристы и прочие
«исты»; ультра (люди крайне реакционных убеж
дений), нов.) превращает аффиксальный морф в 
корневой.

§ 182. С л о в о  (л е к с е м а) с грамматиче
ской точки зрения определяется как система слово
форм, основы которых тождественны по значению, 
а одноименные морфы основ, также тождественные 
по значению, фонематически близки или тождест
венны друг другу. Например, словоформы 
безвольный, безвольную, безвольные, без
волен, безвольна и т. д. (всего 28 родочисловых и 
падежных форм парадигмы имени прилагательного, 
см. § 1114) составляют в совокупности единое сло
во; все они тождественны по значению основы 
(«характеризующийся отсутствием воли»); содер
жат одинаковые (тождественные по значению и со
ставу фонем) префиксальные и корневые морфы, а 
их суффиксальные морфы при тождественности 
значения фонематически близки (в них обнаружи
вается беглость гласной).

В систему словоформ одного слова входят, по
мимо охарактеризованных в предыдущем абзаце, 
также словоформы, в которых содержатся морфы 
словоизменительных суффиксов (см. § 183), отсут
ствующие в других словоформах данного слова. 
Например, в систему словоформ слова безвольный
входит форма безвольнее (с суффиксом компара
тива ее).

Таким образом, словоформа и слово — соотно
сительные единицы разного характера. Словофор
ма, как и морф, — линейная единица (см. об этом 
§ 173); слово, как и морфема, — нелинейная, обоб
щенная единица. Словоформа является отдельной 
единицей, представляющей конкретное слово: она 
заключает в себе лексическое значение этого слова 
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и то морфологическое значение, которое отличает 
ее от других форм этого слова (см. об этом § 1113).

П р и м е ч а н и е. В состав линейных единиц, 
представляющих слово, входят наряду со словоформами 
аналитические формы слова (см. § 1113), например фор
мы буд. вр. типа буду писать.

Хотя линейными единицами языка на морфем
ном уровне являются не слова и морфемы, а слово
формы и морфы, тем не менее можно говорить не 
только о членимости словоформ на морфы, но и о 
членимости слов на морфемы. Слово вычленяет ка
куюлибо морфему (корень или словообразователь
ный аффикс) в том случае, если в словоформах это
го слова вычленяется хотя бы один морф данной 
морфемы. В этом смысле морфему можно считать 
частью слова, а о слове говорить как о сочетании 
морфем. Так, в состав слова дуплистый входят ко
рень дуп|л|/дупел/дуп|л’| (например, в словофор
мах дупло, дупел, в дупле, дуплянка), который пред
ставлен в нем только морфом дуп|л’|, а также суф. 
ис|т|/ис|т’|, представленный в нем обоими своими 
морфами (ср.: дуплистый и дуплистее).

Слово может быть представлено и единствен
ной словоформой: вдруг, у, но, жаль, нет.

§ 183. Аффиксальные морфемы, которыми раз
личаются словоформы одного и того же слова, на
зываются с л о в о и з м е н и т е л ь н ы м и; аф
фиксальные морфемы, повторяющиеся в разных 
словоформах одного и того же слова, — с л о в о 
о б р а з о в а т е л ь н ы м и. Различные виды аф
фиксов играют неодинаковую роль в словообразо
вании и словоизменении.

Флексии, образуя отдельные словоформы одно
го слова, являются только словоизменительными 
морфемами.

П р и м е ч а н и е. Система флексий, характери
зующая слово в целом, может быть словообразователь
ным средством (при суффиксации и субстантивации, 
см. § 202).

Суффиксы в русском языке — преимуществен
но словообразовательные морфемы. Словоизмени
тельными морфемами являются суффиксы компа
ратива, прошедшего времени, причастий и деепри
частий (см. § 1343, 1491, 1576).

Постфиксы выступают как в словообразовании 
(ся/сь, то, либо, нибудь, см. § 930, 1039), так и в 
словоизменении (те, см. § 1478–1479). Русские 
префиксы и интерфиксы — только словообразова
тельные морфемы.

Словоизменительные аффиксы (флексии, сло
воизменительные суффиксы, постфикс те) прису

щи словоформам, а не словам в целом, и выражают 
морфологические значения (см. § 1112). Словообра
зовательные аффиксы присущи словам в целом и 
выражают словообразовательные значения (см. 
§ 198). В совокупности с корнем словообразова
тельный аффикс формирует лексическое значение 
слова.

§ 184. Наряду с понятием «основа словофор
мы», определенным в § 175, термин «основа» (в со
ответствии с традицией) используется также в зна
чении «общая часть ряда словоформ одного слова, 
остающаяся по отсечении флексийных, постфик
сальных морфов и морфов словоизменительных 
суффиксов». Например, в различных словоформах 
глагола писать выделяются две основы в указанном 
смысле: основа наст. вр. пиш (пишу, пишешь, 
пишущий, пиши) и основа прош. вр. писа (писал, 
писавший), совпадающая с основой инфинитива 
(писать). О двух основах глагола см. § 1549.

§ 185. Алломорфы и варианты одной и той же 
морфемы могут выступать как в формах одного и 
того же слова (нош/но|с’| в ношу, носишь; 
ис|т|/ис|т’| в шахматист, о шахматисте), так и в 
разных словах — разнокорневых (нича/ича в 
лентяйничать и подличать, разг.) и однокорневых 
(щик/щич в заговорщик и заговорщический). Все 
эти алломорфы (варианты) могут входить в состав 
одной и той же морфемы. Так, суффикс сущ. 
муж. р. со знач. уменьшительности (см. § 413) име
ет следующие алломорфы: 1) в разных словах: 
а) разнокорневых: ок/ик/чик: дубок, ковшик, бо-
кальчик; б) однокорневых: ок/оч, ик/ич: дубок и 
дубочек, ковшик и ковшичек; 2) в формах слов: 
ок/|к|/|к’| (дубок, дубка, дубки), и|к|/и|к’| (ков-
шик, ковшики),чи|к|/чи|к’| (бокальчик, бокальчи-
ки).

Ниже, в разделах «Словообразование» и «Мор
фология», рассматриваются алломорфы аффиксаль
ных морфем, выступающие в разнокорневых сло
вах, и все варианты аффиксальных морфем. Выбор 
алломорфов корневых морфем, а также аффиксаль
ных морфем, выступающих в разных формах одно
го слова и в однокорневых словах, определяется 
морфонологическими явлениями, характерными 
для функционирования тех или иных аффиксов (че
редование, усечение и наращение основ). Эти явле
ния также описываются в соответствующих разде
лах.

§ 186. Все аффиксы и словоформы языка со
ставляют единую систему, в которой семантически 
или формально близкие аффиксы и словоформы на
ходятся в отношениях функциональной тождест
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венности или противопоставленности. Наличие 
этих системных отношений требует некоторых до
полнений к тем определениям, которые были сфор
мулированы выше на основе наиболее массовых, 
типичных явлений.

1. Слова, относящиеся к одной части речи, 
имеют однородный комплекс словоформ. Напри
мер, существительное обычно имеет двенадцать 
словоформ в соответствии с изменением по числам 
и падежам. Эти словоформы имеют формально то
ждественные или близкие (см. § 177) морфы осно
вы. Однако в системе однородных словоформ, ха
рактерных для слов определенной части речи, 
встречаются словоформы с отдельными морфами 
основы, лишенными формальной близости. Слово
формы с такими морфами (семантически тождест
венными, но лишенными формальной близости и 
потому принадлежащими к разным морфемам) при
знаются формами одного слова. Таковы, например, 
суф. морфы онок/онк, с одной стороны, и ат(а), 
с другой, выделяющиеся соответственно в формах 
ед. и мн. ч. слов типа зайчонок (зайчонка) —
зайчата; корневые морфы ид, с одной стороны, и 
шё, ш, шед, с другой, в глаголе идти (иду —
шёл, шла, шедший).

Основы одного и того же слова, содержащие 
лишенные формальной близости корневые морфы 
(например, ребенок — дети, идти — шел, мы —
нас), называются с у п п л е т и в н ы м и  о с 
н о в а м и.

2. В одну морфему могут объединяться морфы, 
лишенные формальной (фонематической) близости. 
Это относится только к таким позиционно обуслов
ленным морфам, которые формально совпадают с 
частями других морфов, выступающих в тех же по
зициях и объединяющихся в одну морфему на ос
новании критерия фонематической близости (см. 
§ 177). Таковы, например, суф. морфы к/оч 
(сварка — сварочный, соска — сосочка), сов
падающие с переменными частями корневых мор
фов таких слов, как марка — марочка, марочный; 
суф. морфы ова/у|j| (браковать — брак
у|jу|т), совпадающие с переменными частями кор
невых морфов таких глаголов, как ковать —
ку|jу|т.

§ 187. Если некоторое значение (грамматиче
ское или словообразовательное) обычно выражается 
в системе языка аффиксом (флексией, суффиксом) 
или входит в ряд противопоставленных друг другу 
грамматических значений, выражаемых аффиксами, 
то при отсутствии такого аффикса и какихлибо 
иных формальных средств отмечается значимое от

сутствие аффикса, т. е. данное значение выражено
н у л е в ы м  а ф ф и к с а л ь н ы м  м о р ф о м. 
Существуют нулевые флексийные, нулевые суф
фиксальные и нулевые интерфиксальные морфы.

Примеры: нулевой суффикс существительных 
жен. р. типа супруга (§ 467); ср. учительница, сту-
дентка; нулевая флексия род. п. мн. ч. словоформ 
типа рук, стен (§ 1196); ср. с одной стороны, 
домов, лошадей, с другой — стена, стены, 
стене...; нулевой суффиксальный словообразую
щий морф в основе наст. вр. глаголов типа мо-
тыжу — мотыжить (§ 793); ср. беле|jу| —
белеть, где суффикс есть во всех формах.

П р и м е ч а н и е. Нулевой аффиксальный морф 
обозначается в грамматике знаком Ø, например: суф. 
и1/Ø.

§ 188. Слова членятся на морфемы с разной 
степенью отчетливости. Наиболее отчетливо чле
нятся на морфемы такие слова, каждая морфема ко
торых повторяется в других словах в сочетании с 
другими морфемами или в свободном виде. Так 
членится, например, слово простоватый (см. 
§ 174). Отчетливо членятся и слова, корни которых, 
не повторяясь в других словах, выступают только в 
свободном виде: арена, армада. Однако встречают
ся слова, в основе которых вычленяются отрезки, не 
повторяющиеся в других словах в сочетании с дру
гими морфемами или в свободном виде. Например, 
корень слова почтальон выделяется в других словах 
вне сочетания с отрезком альон (почта, почтовый), 
но отрезок альон не встречается в сочетании с дру
гими корнями: сочетание почтальон — единствен
ное. Суффикс ик, выделяющийся в слове брусника, 
выделяется также в словах черника, костяника и 
других названиях ягодных растений; однако отрезок 
брус|н’|, остающийся в слове после вычленения 
суф. ик(а), не встречается в других словах литера
турного языка вне сочетания с этим суффиксом. Та
кие слова принадлежат к словам с ослабленной чле
нимостью. Уникальные отрезки слов с ослабленной 
членимостью (такие, как альон или брус|н’|) в 
дальнейшем не рассматриваются.

§ 189. Существуют разнообразные типы слово
форм в зависимости от характера и количества вы
членяемых в них морфов. Только среди словоформ, 
содержащих один корневой морф, выделяются 
57 типов морфного строения. Каждая из таких сло
воформ представляет собой последовательность от 
одного до восьми морфов (из них наиболее распро
странены трехи четырехморфные последователь
ности). Для обозначения типа морфного строения 
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используются условные обозначения: R — корне
вой морф; pr — префиксальный морф; s — суффик
сальный морф; f — флексийный морф; pt — пост
фиксальный морф; i — интерфиксальный морф.

Словоформы, не содержащие флексийных и 
постфиксальных морфов, представлены 14 типами: 
R (пальто, да, вдруг); prR (нигде, отныне);
prprR (ниоткуда); Rs (хорошо, кругом [наре
чие]); Rss (сторонкой, утречком, плутовав);
Rsss (бродяжнича|jа|); prRs (поутру, по
другому); prRss (впятером, поделовому, 
наплутовав); prRsss (нагрязнив); prprRs
(вдогонку, приоткрыв); prprRss (приот
крыва|jа|); prprRsss (понагрязнив); prprpr
Rs (поприостыв); prprprRss (поприосты
вa|ja|).

Словоформы, содержащие флексийный морф, 
но не содержащие постфиксального морфа, пред
ставлены 15 типами, в число которых входят 14 ти
пов, получаемых из перечисленных выше путем до
бавления флексийного морфа (все, кроме типа
prprprRf): Rf (столы, белый, несу); prRf
(пригороды, превеселый, отвезут); prprRf
(повыдерут); prprprRf (поприостыть);
Rsf (водица, серенький, толкнут); Rssf (тк
ачиха, скоростной, солила); Rsssf (чуд
аковатостью, половичка, рыбачивший); 
prRsf (перевозка, вздрогнут); prRssf 
(разбраковка, проверочный, протолкнули);
prRsssf (заготовительница, устарел
остью); prprRsf (перевооружени|j|е, подсо
единить); prprRssf (перевооруживший); 
prprRsssf (неприкосновенностью, пона
грязнили); prprprRsf (понавыписывать, 
поприостыли); prprprRssf (понавыпис
ывали).

Добавление постфиксального морфа дает еще 
28 типов морфного строения словоформ: Rpt
(гдето); prRpt (откудато); Rspt (трясясь);
Rsspt (толкнувшись); Rssspt (горбативши
сь); prRpt (испекшись); prRsspt (огляд
ыва|jа|сь); prRssspt (набродяжничавшись);
prprRspt (приоткрывшись); prprRsspt
(приоткрыва|jа|сь); prprRssspt (поизгрязн
ившись); prprprRspt (поприоткрывшись); 
prprprRsspt (поприоткрывавшись); Rfpt
(берутся, какойлибо); prRfpt (затрясутся, 
присолите); prprRfpt (приоткро|jу|тся); pr
prprRfpt (поприоткро|jу|тся); Rsfpt
(толкнутся); Rssfpt (гордившийся); Rsss
fpt (кудрявившийся); prRsfpt (прикры
ва|jy|тся); prRssfpt (раскрасневшийся, пе-

решучивались); prRsssfpt (раскудрявивш
ийся); prprRsfpt (принакрывшийся); prprR
ssfpt (перенасытившийся); prprRsssfpt
(поизгрязнились); prprprRsfpt (понавы
дергиваться); prprprRssfpt (понавыдерг
ивалось).

Словоформы со сложной основой (см. § 175) 
обладают разнообразным морфным строением; ко
личество их типов потенциально не ограничено. 
Здесь приводятся лишь отдельные примеры: RiRs
(полушутя); RiRf (яркосиний, зуброби-
зоны); RsiRf (светлозеленый); RsiRsf
(железнодорожный); RiRsf (быстроходн
ый, пятилетка); prRiRsf (оплодотворя
ть); prRiRssf (оплодотворявший, наидраг
оценнейший); RiprRsf (землепроходцы);
RsiprRsf (низкопоклонника); RiprRsfpt 
(самоопыляться); RiprRssfpt (самоо
пылявшийся); RiRiprprRsssf (пылевлаг
онепроница|j|емостью) (в последнем примере 
встречаемся с одиннадцатиморфной структурой 
словоформы).

П р и м е ч а н и е  1. Два постфиксальных морфа в 
одной словоформе (притом соседние) возможны лишь в 
формах повел. накл. глаголов: беритесь (Rfptpt),
протолкнитесь (prRsfptpt).

П р и м е ч а н и е  2. Два флексийных морфа в од
ной словоформе (притом несоседние) возможны только в 
словахсращениях (см. § 203, п. 10): умалишенный
(RfRsf).

§ 190. П р и н ц и п ы  п о д а ч и  м о р 
ф о в  и  м о р ф е м  в  «Р у с с к о й  г р а м 
м а т и к е».

Каждый аффиксальный морф приводится в на
чале описания соответствующего словообразова
тельного или словоизменительного типа в морфо
фонематической записи (см. § 135); рядом приво
дятся все его орфографические разновидности. В 
дальнейшем описании используется, как правило, 
только орфографический вид морфа, причем при 
наличии нескольких орфографических разновидно
стей предпочитается та, которая совпадает с мор
фофонематической записью (если такая орфографи
ческая разновидность имеется). Например, для 
морфа | ак |, представленного орфографически как 
ак (простак, чужак) и як (кругляк, добряк), ис
пользуется орфографический вид ак; для морфа
| и |, представленного орфографически как ы (са-
ды, отцы) и и (сапоги, дни), используется орфо
графический вид и.

Если ни одна из орфографических разновидно
стей морфа целиком не совпадает с его морфофо
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нематической записью, то используется одна из 
трех возможностей: а) если морф представлен един
ственным орфогр. видом, то используется этот его 
вид; например, морфы | с’а | и | с’ | передаются в 
виде ся и сь; б) из нескольких орфогр. разновид
ностей морфа выбирается та, которая наиболее 
близка к морфофонематической записи; например, 
для морфа | ин’ |, представленного орфографиче
ски как ын(я) (рабыня) и ин(я) (богиня), использу
ется орфогр. вид ин(я); в) если и последний крите
рий неприменим, то выбирается наиболее частот
ный орфографический вид морфа; например, для 
морфа | αват |, представленного орфографически 
как оват (беловатый, седоватый) и еват (ры-
жеватый, синеватый), используется орфогр. вид 
оват.

Только морфофонематическая запись морфа 
или его части используется в тех случаях, когда без 
привлечения такой записи невозможно показать 
границу морфа. Например, морф аци| j |, выде
ляющийся в сущ. на ация (провокация) и яция
(изоляция), передается в виде аци| j |, так как в лю
бой его орфогр. разновидности конечная согласная 
фонема морфа и гласная фонема | а |, принадлежа
щая флексии им. п. ед. ч., совпадают в одной букве я.

Суффиксальные словообразовательные морфы 
существительных приводятся, как правило, вместе с 
флексией исходной формы (см. § 1114) мотивиро
ванного слова, заключаемой в скобки (нулевая 
флексия при этом не указывается), например: суф. 
к(а), ств(о), ин(я), ок, ость. Такая подача суф. 
морфов указывает одновременно на словоизмени
тельные типы, к которым принадлежат существи
тельные с этими морфами. Флексия исходной фор
мы не приводится в следующих случаях: а) если 
данный суф. морф выступает в исходной форме 
слова в сочетании с разными флексийными морфа
ми, например, морф существительных л (запевала, 
точило); б) если данный суф. морф приводится в 
морфофонематической записи, например: аци|j|.

Все морфы одной аффиксальной морфемы (вы
ступающие в исходных словоформах) обязательно 
указываются лишь в начале описания соответст
вующего словообразовательного или словоизмени
тельного типа; в дальнейшем в качестве представи
теля морфемы может указываться лишь один из 
морфов — как правило, наиболее частотный, на
пример: для суф. щик/чик — морф щик, для суф. 
к(а)/овк(а)/анк(а)/ичк(а)/ачк(а) (см. § 381) —
морф к(а), для постфикса ся/сь — морф ся.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

*

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

§ 191. Объектом изучения в словообразовании 
являются словообразовательно мотивированные 
слова, т. е. слова, значение и звучание которых обу
словлены другими однокоренными словами.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  м о т и 
в а ц и я — это отношение между двумя одноко
ренными словами, значение одного из которых либо 
а) определяется через значение другого (дом — до-
мик (маленький дом), победить — победитель (тот, 
кто победил)), либо б) тождественно значению дру
гого во всех своих компонентах, кроме грамматиче
ского значения части речи (бежать — бег, бе-
лый — белизна, быстрый — быстро).

Однокоренные слова, лишенные названных 
свойств (например, домик и домище), не находятся 
между собой в отношениях мотивации.

§ 192. Одно из слов, связанных отношениями 
мотивации, является м о т и в и р у ю щ и м, а 
другое — м о т и в и р о в а н н ы м. Мотивиро
ванным признается слово, обладающее следующи
ми признаками.

1) При различии лексических значений сопос
тавляемых слов мотивированным является то, осно
ва которого характеризуется большей формальной 
(фонематической) сложностью: горох — горошина, 
бежать — выбежать.

П р и м е ч а н и е. Формально (фонематически) бо
лее сложной считается основа, в которой содержится 
большее количество вычленяемых (помимо корня) звуко
вых отрезков, независимо от того, обладают ли эти отрез
ки какимлибо значением или не обладают.

2) При различии лексических значений этих 
слов и равной формальной сложности мотивиро
ванным является слово, характеризующееся боль
шей семантической сложностью, т. е. то, значение 
которого определяется через другое слово: химия —
химик (тот, кто занимается химией), художник —
художница (женщинахудожник).

3) При тождество всех компонентов значений 
слов, кроме значения части речи: а) в парах «гла
гол — существительное, обозначающее действие по 
этому глаголу» (косить — косьба, дуть — дутьё, 
выходить — выход, атаковать — атака), «прила

гательное — существительное, обозначающее тот 
же признак» (красный — краснота, синий — синь), 
независимо от количества вычленяемых в основах 
звуковых отрезков, мотивированным признается 
существительное, поскольку значения действия и 
признака являются общими значениями соответст
венно глагола и прилагательного, но не существи
тельного (см. § 1111); б) в паре «прилагательное —
наречие» мотивированным признается слово, ха
рактеризующееся большей формальной сложно
стью (см. признак 1): смелый — смело, но вчера —
вчерашний.

4) Слово, не являющееся стилистически ней
тральным, не может быть мотивирующим, если со
поставляемое с ним слово стилистически нейтраль
но. Поэтому, например, образования типа гумани-
тар, корабел (разг.) мотивированы прилагательны
ми гуманитарный, корабельный, а не наоборот, не
смотря на большую формальную сложность прила
гательных (см. § 460).

§ 193. Мотивирующее слово может быть в свою 
очередь по отношению к другому слову мотивиро
ванным. Например, слово учитель по отношению к 
слову учительница — мотивирующее, а по отноше
нию к слову учить — мотивированное. Такие слова 
составляют словообразовательную цепочку: учить
→ учитель → учительница.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  ц е 
п о ч к а — это ряд однокоренных слов, находя
щихся в отношениях последовательной мотивиро
ванности. Начальным, исходным звеном цепочки 
является немотивированное слово. Чем дальше от 
исходного слова цепочки какоенибудь входящее в 
нее мотивированное слово, тем выше ступень его 
мотивированности. Например, устарелость — сло
во IV ступени мотивированности: оно входит в це
почку:

старый → ста
I

реть → уста
I

р
I

еть → устар
I

е
I

л
I

ый

→ уста
I

р
V

елость.
Слово второй, третьей и т. д. ступени мотиви

рованности может мотивироваться не только бли
жайшим из предшествующих ему слов цепочки, но 
и другими предшествующими словами. Например, 
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слово накрахмалить, входящее в цепочку крах-
мал → крахмалить → накрахмалить, мотивируется 
не только глаголом крахмалить, но и существи
тельным крахмал. Аналогично прилагательное пре-
подавательский мотивируется не только словом 
преподаватель, но и словом преподавать.

§ 194. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  
г н е з д о — это совокупность слов с тождествен
ным корнем, упорядоченная в соответствии с отно
шениями словообразовательной мотивации. Вер
шиной (исходным словом) гнезда является немоти
вированное слово. Гнездо может быть определено и 
как совокупность словообразовательных цепочек, 
имеющих одно и то же исходное слово.

Пример словообразовательного гнезда:

→ смелость

→ смело

смелый → смельчак

→ смелеть
→осмелеть

→посмелеть

→ осмелиться

§ 195. Мотивированное слово всегда включает 
мотивирующую основу и словообразовательный 
формант. М о т и в и р у ю щ а я  о с н о в а —
это та часть мотивированного слова, которая явля
ется общей с основой мотивирующего слова (с уче
том морфонологических преобразований послед
ней — чередований, наращений, усечений, 
см. § 206), например: лес — лесок (мотивирующая 
основа лес, формант ок), партизан — партиза-
нить (чередование | н — н’ |, мотивирующая осно
ва партиза| н’ |, формант и1). Некоторые способы 
словообразования (сложение, сращение, аббревиа
ция, см. § 203) характеризуются более чем одной 
мотивирующей основой. Например, в слове земле-
проходец — две мотивирующие основы: зем| л’ | и 
прохо| д’ |.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы й  ф о р 
м а н т — это наименьшее в формальном и семан
тическом отношении словообразовательное средст
во (средства) из числа тех средств, которыми дан
ное мотивированное слово отличается от мотиви
рующих. Например, глагол накрахмалить отлича
ется от крахмалить префиксом на, а от слова крах-
мал — суф. и1 и преф. на; формантом слова на-
крахмалить является преф. на. В словах пилотаж, 

зондаж формантом является суффикс аж, указы
вающий на то, что данные слова означают отвле
ченное действие, то же, что и мотивирующие глаго
лы пилотировать, зондировать, а в словах арбит-
раж, подхалимаж (разг.) тот же формант указыва
ет, что данные слова означают действие, свойствен
ное тому, кто назван мотивирующим словом (ар-
битр, подхалим).

§ 196. Мотивационное отношение двух слов, 
одно из которых отличается от другого только од
ним формантом, называется н е п о с р е д с т 
в е н н о й  м о т и в а ц и е й, а мотивационное 
отношение двух слов, одно из которых отличается 
от другого совокупностью формантов, — о п о 
с р е д с т в о в а н н о й  м о т и в а ц и е й. Из 
двух мотиваций 1) крахмалить — накрахмалить; 
2) крахмал — накрахмалить — первая является не
посредственной, а вторая — опосредствованной.

Различаются два вида опосредствованных мо
тиваций.

а) Опосредствованные мотивации, имеющие 
свой аналог среди непосредственных мотиваций. 
Такие мотивации входят в систему словообразова
тельных типов (см. § 198) и могут быть названы
т и п о в ы м и. Члены типовых мотиваций разли
чаются между собой совокупностью формантов, ко
торая в других случаях функционирует как единый 
формант. Так, например, члены мотиваций препо-
давать — преподавательский, чистый — очи-
стить отличаются друг от друга элементами 
тельск, о + и1, представляющими собой соот
ветственно совокупность продуктивных аффиксов 
тель (преподавать — преподаватель) и ск (пре-
подаватель — преподавательский), и1 (чистый —
чистить) и о (чистить — очистить), которая в 
других случаях функционирует как единый фор
мант — суффиксальный (тельск: издеваться —
издевательский) или префиксальносуффиксальный 
(о + и1: порожний — опорожнить).

б) Опосредствованные мотивации, не имеющие 
аналога среди непосредственных мотиваций. Такие 
мотивации не входят в систему словообразователь
ных типов и могут быть названы в н е т и п о 
в ы м и. Члены внетиповых мотиваций различаются 
между собой совокупностью формантов, которая 
никогда не функционирует как единый формант. 
Например, наряду с парами типа влага — влажнеть
нет пар, в которых мотивированное и непосредст
венно мотивирующее отличались бы друг от друга 
отрезком не: все мотивированные глаголы на 
не(ть) непосредственно мотивируются прилага
тельными на н(ый), т. е. входят в цепочки типа вла-
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га — влажный — влажнеть. Поэтому они выделя
ют в своем составе суф. е, а не не. Элемент не,
которым различаются слова типа влага — влаж-
неть, не является формантом, так же как и, напри
мер, ни в грязнить (ср. грязь — грязный — гряз-
нить), озность в религиозность (религия — рели-
гиозный — религиозность).

Словообразовательные мотивации, являющиеся 
в одних случаях непосредственными, в других слу
чаях могут выступать как опосредствованные. Так, 
мотивация существительных, называющих лицо по 
местности, жителем или уроженцем которой оно 
является, выступает как непосредственная в сущ. с 
суф. анин, ич (Египет — египтянин, Варшава —
варшавянин, Москва — москвич) и как опосредст
вованная в сущ. с суф. ец (Америка — американ-
ский — американец, Европа — европейский — ев-
ропеец), непосредственно мотивированных прила
гательными (см. § 287). Мотивация глаголами у 
прилагательных со знач. «характеризующийся от
ношением к действию» является непосредственной 
в образованиях типов заметить — заметный, по-
лоскать — полоскательный (см. § 646, 652) и опо
средствованной (при непосредственной мотивации 
существительными со знач. действия) в таких обра
зованиях, как сварить — сварка — сварочный, изо-
лировать — изоляция — изоляционный (см. § 617).

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем при описании 
словообразовательных типов вместо терминов «непо
средственно мотивирующий», «непосредственная моти
вация» для краткости используются термины «мотиви
рующий», «мотивация».

§ 197. Слово может мотивироваться одновре
менно несколькими словами, отличающимися от 
него одинаковым количеством формантов. Такие 
мотивации могут быть названы н е е д и н с т 
в е н н ы м и, например:

неравный
→ неравенство

равенство

Все остальные мотивации — е д и н с т в е н н ы е.

Слова, имеющие неединственные мотивации, 
могут относиться либо одновременно к разным спо
собам словообразования (см. § 202), либо к одному 
и тому же способу словообразования. Так, слово 
неравенство может рассматриваться и как префик
сальное, будучи мотивированным словом равенст-
во, и как суффиксальное, будучи мотивированным 
словом неравный. Слова типа проверка, починка, 
мотивированные как глаголами сов. вида (прове-

рить, починить), так и глаголами несов. вида (про-
верять, починять), являются только суффиксаль
ными (суф. к).

Неединственные мотивации делятся на сопро
вождающие и основные. Мотивации словами опре
деленной структуры, никогда не бывающие единст
венными, могут быть названы с о п р о в о ж 
д а ю щ и м и. Так, мотивация какогонибудь слова 
наречием на о всегда сопровождает мотивацию 
прилагательным:

глупый

→ глупить↓

глупо

Мотивации, которые могут быть единственными, 
называются о с н о в н ы м и. Такова, например, 
мотивация прилагательными существительных со 
значением помещения типа холодная, кондитерская
(см. § 545), большая часть которых имеет сопрово
ждающую мотивацию существительными.

В разделе «Словообразование» описываются 
только основные мотивации. Указание на одну из 
возможных мотиваций не означает обязательного от
сутствия у данного слова других мотиваций. Исчер
пывающее рассмотрение всех слов, имеющих более 
чем одну мотивацию, — задача словообразователь
ного словаря языка. Задача же грамматики — харак
теристика всех т и п о в  м о т и в а ц и и, сущест
вующих в словообразовательной системе языка.

§ 198. Основной единицей классификации сло
вообразовательной системы является с л о в о 
о б р а з о в а т е л ь н ы й  т и п. Это схема по
строения слов определенной части речи, абстраги
рованная от конкретных лексических единиц, ха
рактеризующихся: а) общностью части речи непо
средственно мотивирующих слов и б) формантом, 
тождественным в материальном и семантическом 
отношении (морфема или др. словообразовательные 
средства, см. § 202). То общее значение, которое 
отличает все мотивированные слова данного типа 
от их мотивирующих, является с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н ы м  з н а ч е н и е м слов этого 
типа; носителем словообразовательного значения 
является формант. Так, глаголы прыгнуть, свист-
нуть, толкнуть принадлежат к одному и тому же 
словообразовательному типу, так как они: а) моти
вируются глаголами (прыгать, свистеть, тол-
кать); б) имеют общий формант — суф. ну2 со 
словообразовательным значением однократности 
(см. § 836).
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Словообразовательные типы отличаются друг 
от друга степенью регулярности и продуктивности.

§ 199. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  
р е г у л я р н о с т ь — это повторяемость фор
мальных и семантических отношений словообразо
вательно соотносительных слов. Например, влаж-
ный так относится к влажнеть, как прочный к 
прочнеть, седой к седеть. Формальная и семанти
ческая регулярность является тем свойством, кото
рое определяет словообразовательный тип.

Так, глаголы приведенного типа (см. также 
§ 830) характеризуются: а) семантическим отноше
нием «признак — становление этого признака»; 
б) формальным отношением «основа мотивирую
щего прилагательного + флексия» — «мотивирую
щая основа на мягкую согласную + е(ть)». Откло
нением от отношения а является, например, глагол 
хорошеть, означающий не (становиться хорошим 
(лучше)) вообще, а (становиться красивее) (о челове
ке); отклонением от отношения б являются, напри
мер, глаголы безлюдеть, скудеть, в которых отсут
ствует конечная |н| основ мотивирующих прилага
тельных (безлюдный, скудный).

Семантическая регулярность типа определяется 
наличием у всех относящихся к нему слов тождест
венного словообразовательного значения (см. ни
же).

По характеру отношений между лексическими 
значениями мотивированного и мотивирующего 
слов словообразовательные типы делятся на две 
группы: 1) типы, у которых эти отношения во всех 
словах или в подавляющем большинстве слов оди
наковы: дом так относится по значению к домик, 
как стол к столик; седой так относится к седеть, 
как прочный к прочнеть; 2) типы, у которых эти от
ношения нетождественны и число этих отношений 
принципиально не ограничено (например, прилага
тельные с суф. н1, см. § 617, глаголы с суф. и1,
см. § 794).

Словообразовательное значение типа выводится 
из тех тождественных или сводимых к более обще
му значению компонентов лексического значения 
мотивированных слов, которые не входят в значе
ние мотивирующего слова. У словообразователь
ных типов первой группы эти компоненты тождест
венны значению типа. Слова домик (маленький дом), 
столик (маленький стол) образуют тип уменьши
тельных существительных с суф. ик; слова седеть
(становиться седым или более седым), прочнеть
(становиться прочным или прочнее) образуют сло
вообразовательный тип глаголов со знач. становле
ния признака.

У словообразовательных типов второй группы 
эти компоненты сводятся к более общему значе
нию, которое и является словообразовательным 
значением типа — о б щ и м  с л о в о о б р а з о 
в а т е л ь н ы м  з н а ч е н и е м. Так, существи
тельные с суф. к(а) кожанка (кожаное пальто или 
куртка), дюймовка (дюймовая доска), анисовка (ани
совая водка) образуют словообразовательный тип с 
общим значением «предмет, обладающий призна
ком, названным мотивирующим прилагательным» 
(«носитель признака», см. § 293).

Несмотря на все многообразие лексических 
значений отдельных слов, входящих в словообразо
вательные типы второй группы, среди них можно 
выделить повторяющиеся в ряде слов наиболее рас
пространенные значения, более узкие по сравнению 
с общим словообразовательным значением типа. Их 
можно назвать ч а с т н ы м и  с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н ы м и  з н а ч е н и я м и; они со
ставляют более узкие единицы — семантические
п о д т и п ы в рамках типа. Так, среди существи
тельных с суф. лк(а) с общим словообразователь
ным значением «предмет, производящий действие 
или предназначенный для его выполнения» можно 
выделить следующие семантические подтипы: 
1) «предмет, предназначенный для выполнения дей
ствия» (молотилка); 2) «предмет, приспособление, 
являющееся субъектом действия» (коптилка); 
3) «помещение, предназначенное для выполнения 
действия» (читалка); 4) «лицо — субъект действия» 
(сиделка); 5) «животное (возможно и лицо) — субъ
ект действия» (жужжалка).

Количество частных словообразовательных 
значений внутри типов принципиально не ограни
чено; их исчерпывающее описание не может быть 
дано в грамматике. В ее задачу входит обобщение 
всех тех семантических соотношений мотивирую
щего и мотивированного слов, для выражения кото
рых используется определенный формант. В «Рус
ской грамматике» описываются основные, наиболее 
распространенные семантические подтипы в преде
лах типа.

То словообразовательное значение, которое в 
одних типах является общим, в других типах может 
выступать как частное.

Преобладающие в рамках словообразовательно
го типа частные словообразовательные значения 
неотделимы от общего значения как его основные 
реализации. Типы с одинаковым общим значением 
могут различаться по составу своих частных значе
ний и по их удельному весу в рамках типа. Так, 
прилагательные с суф. н1, тельн и льн, мотиви
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рованные глаголами, имеют одинаковое общее зна
чение — «характеризующийся отношением к дей
ствию, названному мотивирующим словом». При 
этом одно из частных значений — «подвергшийся
действию, названному мотивирующим словом, яв
ляющийся результатом этого действия» (резной, 
лепной) — отсутствует у прилагательных с суф. 
тельн и льн. Для прилагательных же с суф. льн 
характерна преобладающая реализация общего зна
чения — частное значение «предназначенный для 
выполнения действия, названного мотивирующим 
словом» (читальный зал, шлифовальный станок), 
хотя возможны и другие употребления, в которых 
прилагательные данного типа лишены указанной 
конкретизации общего значения (см. § 651).

В типах с одинаковым общим словообразова
тельным значением может быть различной продук
тивность семантических подтипов (см. § 200).

Мотивированные слова каждой части речи ха
рактеризуются своей специфической системой сло
вообразовательных значений. Значения эти рас
сматриваются в «Русской грамматике» в специаль
ных обобщающих главах, завершающих описание 
словообразовательных типов отдельных частей ре
чи.

§ 200. В дальнейшем описании каждый слово
образовательный тип характеризуется с точки зре
ния продуктивности. П р о д у к т и в н о с т ь ти
па — это его способность служить образцом для 
производства слов. Тип, по которому в современ
ном литературном языке образуются новые слова, 
является продуктивным, а ряд слов, к нему относя
щихся, незамкнутым. Тип, по которому не образу
ются новые слова, является непродуктивным, а ряд 
слов, к нему относящихся, замкнутым.

Отдельные подтипы, имеющие частные слово
образовательные значения, различаются по продук
тивности; некоторые подтипы в целом продуктив
ного типа могут быть непродуктивными. Так, в типе 
существительных с суф. ин(а), мотивированных 
прилагательными и имеющих общее значение «но
ситель признака» (см. § 294), продуктивны подтипы 
со значениями «вещество или совокупность че
гол.» (пушнина, равнина), «место, пространство» и 
«неодушевленный предмет» (рогатина) и непро
дуктивны подтипы со значениями «лицо» (жадина) 
и «часть целого» (четвертина).

Возникновению новообразований внутри про
дуктивного типа иногда препятствует формальная и 
семантическая невозможность присоединения оп
ределенного форманта к основе слова. Кроме того, 
если новые слова определенного словообразова

тельного значения активно производятся по образцу 
какоголибо одного типа, то это обычно сдерживает 
возможности новообразований по образцу других 
типов, имеющих то же значение.

Встречающиеся в речи индивидуальные ново
образования, присущие только данному контексту, 
называются окказиональными словами, или о к 
к а з и о н а л и з м а м и. Таковы, например, слова 
громадьё, паспортина (Маяк.). Отличие таких слов 
от новых слов, вошедших в язык, ставших обще
употребительными (неологизмов), состоит в том, 
что они создаются в речи, а не воспроизводятся как 
готовые единицы языка. Словообразовательные ок
казионализмы приводятся в иллюстративной части 
описания словообразовательных типов для показа 
возможностей образования новых слов и сферы их 
употребления.

§ 201. П о д  с л о в о о б р а з о в а т е л ь 
н о й  с и с т е м о й понимается совокупность 
словообразовательных типов языка (см. § 198) в их 
взаимодействии, а также совокупность словообра
зовательных гнезд (см. § 194).

В разделе «Словообразование» описывается 
система словообразовательных типов современного 
русского литературного языка — продуктивных и 
непродуктивных — с синхронной точки зрения. Та
ким образом, здесь рассматриваются и структура 
имеющихся в языке слов («как сделаны слова»), и 
возможности образования новых слов («как дела
ются слова»).

Специфика словообразования в структуре языка 
определяется словообразовательными значениями и 
средствами их выражения. Словообразовательное 
значение (см. § 198) присуще слову в целом (а не 
отдельной словоформе или нескольким словофор
мам) и формально выражено внутрисловными сред
ствами у части слов, относящихся к данной части 
речи. В системе языковых значений словообразова
тельное значение противопоставлено, с одной сто
роны, лексическому значению, которое свойственно 
отдельному слову, а также общему компоненту лек
сических значений, присущему группе семантиче
ски близких слов (если этот компонент, объединяя 
слова в такую группу, не имеет общего для всех них 
внутрисловного формального выражения). С другой 
стороны, словообразовательное значение противо
поставлено обобщенному морфологическому зна
чению части речи (см. § 1112).

Словообразовательные значения слов одной 
части речи отличаются и от категориальных морфо
логических значений (см. § 1115). Последние всегда 
группируются в такие ряды значений, которые на
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ходятся в отношении противопоставления в рамках 
единой категории, охватывающей все слова одной 
части речи (например, грамматические значения 
мужского и других родов, охватывающие весь класс 
существительных и составляющие грамматическую 
категорию рода, или значения совершенного и не
совершенного вида, составляющие грамматическую 
категорию глагольного вида). У словообразователь
ных значений это свойство отсутствует.

Словообразовательным значением является, на
пример, значение становления признака, формально 
выраженное у глаголов на еть (белеть, прочнеть, 
седеть). В то же время каждый из этих глаголов 
имеет индивидуальное лексическое значение, а 
часть таких глаголов содержит, например, компо
нент значения «изменение цвета» (белеть, жел-
теть, зеленеть), не имеющий специального фор
мального выражения внутрисловными средствами. 
Кроме того, эти слова имеют ряд грамматических 
значений, свойственных глаголу как части речи.

В разделе «Словообразование» описываются 
все аффиксы, характеризующие слово в целом, вы
деляющиеся во всех его словоформах. Поэтому сре
ди словообразовательных типов рассматриваются 
не только образования с аффиксами, выражающими 
словообразовательные значения, но и с аффиксами, 
выражающими несловоизменительные морфологи
ческие значения (см. § 1115), например, глаголы с 
суф. ива/ва/а3, выражающим видовое значение 
(см. § 843).

§ 202. С п о с о б  с л о в о о б р а з о в а 
н и я — более крупная, чем словообразовательный 
тип, единица классификации, объединяющая ряд 
типов, характеризующихся одним и тем же видом 
форманта (например, префикс, суффикс, постфикс), 
в отвлечении от конкретных материальных вопло
щений этого форманта в разных типах. В современ
ном русском литературном языке существуют сле
дующие способы словообразования.

I. Способы образования слов, имеющих о д 
н у  м о т и в и р у ю щ у ю  о с н о в у.

1. С у ф ф и к с а ц и я. В состав форманта 
входит словообразовательный суффикс, а также (в 
изменяемых словах) система словоизменительных 
аффиксов мотивированного слова; например: учи-
тель (суф. тель + система флексий сущ. муж. р. 
I скл.); водный (суф. н1 + система флексий прил. 
адъективного скл.); толкнуть (суф. ну2 + система 
словоизменительных аффиксов глаголов I спр.); 
трижды (суф. жды). Суффикс может быть не 
только материально выраженным, но и нулевым. 
При н у л е в о й  с у ф ф и к с а ц и и (выход, 

синь, задира, проезжий) в состав форманта входят 
нулевой словообразовательный суффикс (см. § 187) 
и система флексий мотивированного слова. С по
мощью нулевой суффиксации выражаются те же 
словообразовательные значения, что и при матери
ально выраженной суффиксации (см. § 446–467).

Суффикс в отличие от префикса и постфикса 
выполняет классифицирующую функцию: он отно
сит слово к определенному словоизменительному 
типу; поэтому образования одного суффиксального 
типа обычно характеризуются и принадлежностью к 
определенному типу словоизменения. Существуют, 
однако, словообразовательные типы, в которых вме
сто единой словоизменительной парадигмы выступа
ет правило выбора парадигмы в зависимости: а) от 
морфологических признаков мотивированного сло
ва — от значения одушевленности (громила — то-
чило, § 230); б) от морфологических признаков моти
вирующего слова — от категории рода (носище, 
письмище — ручища, § 432), от категории рода и 
значения одушевленности (братишка, мелочишка —
домишко, ружьишко, § 419), от типа склонения (суп-
руга — Иванова — вожатая, § 467); в) от морфоло
гических признаков слова, основа которого не вхо
дит в структуру данного мотивированного слова, —
при семантической мотивации последнего словосо
четанием с эллиптируемым (опускаемым) существи
тельным (разг. микропора — Курилы, § 461).

Кроме того, в отдельных суффиксальных типах 
вместо единого суффикса выступает правило выбо
ра суффикса. Это относится, например, к типу обра
зования наречий с суф. ом, ой, ю (§ 982), в кото
ром выбор суффикса зависит от типа склонения мо
тивирующего существительного.

2. П р е ф и к с а ц и я. Формантом является 
префикс: прадед, преогромный, переписать, после-
завтра.

3. П о с т ф и к с а ц и я. Формантом является 
постфикс: мыться, бодаться, какойто.

Префикс и постфикс, в отличие от суффикса, 
присоединяются к целому слову, а не к основе. По
этому при префиксации и постфиксации, если эти 
способы не сочетаются с суффиксацией (см. п. 4, 6), 
мотивированное слово всегда относится к той же 
части речи и к тому же словоизменительному клас
су, что и мотивирующее. Этим свойством они про
тивопоставлены суффиксации, для которой нет по
добного ограничения.

4. Префиксальносуффиксальный способ (пре
фиксация в сочетании с суффиксацией, материально 
выраженной или нулевой): приморье, застольный, 
безрукий, пересилить, постукивать, поновому.
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5. Префиксальнопостфиксальный способ (пре
фиксация в сочетании с постфиксацией): разбе-
жаться, нагуляться.

6. Суффиксальнопостфиксальный способ (суф-
фиксация в сочетании с постфиксацией): гордиться, 
нуждаться.

Три последних способа являются смешанными: 
формант равен сумме формантов, присущих состав
ляющим способам словообразования. Например, 
при префиксальносуффиксальном способе фор
мант состоит из префикса и суффикса в сочетании с 
системой флексий мотивированного слова.

7. С у б с т а н т и в а ц и я  п р и л а г а 
т е л ь н ы х  и  п р и ч а с т и й. Формантом явля
ется система флексий мотивированного слова (су
ществительного), представляющая собой часть сис
темы флексий мотивирующего (прилагательного 
или причастия) — систему флексий одного грамма
тического рода или только мн. ч.: существительные 
больной, заведующий, операционная, новое, суточ-
ные.

§ 203. II. Способы образования слов, имеющих
б о л е е  ч е м  о д н у  м о т и в и р у ю щ у ю  
о с н о в у.

1 (8). С л о ж е н и е (или ч и с т о е  с л о 
ж е н и е) — способ образования слов, при котором 
опорный (последний) компонент равен целому сло
ву, а предшествующий ему компонент (или компо
ненты) представляет собой чистую основу. В состав 
словообразовательного форманта при чистом сло
жении входят: а) интерфикс, указывающий на связь 
компонентов сложного слова и сигнализирующий 
об утрате морфологического значения предшест
вующего компонента; б) закрепленный порядок 
компонентов; в) единое основное ударение, пре
имущественно на опорном компоненте: первоис-
точник, лесостепь, износостойкий, слепоглухоне-
мой, полуобернуться. Интерфикс может быть нуле
вым: царьпушка, грабьармия (разг.). Специфиче
ским словообразовательным значением, характер
ным для чистого сложения, является с о е д и 
н и т е л ь н о е значение, сводящееся к объедине
нию значений составляющих сложную основу мо
тивирующих основ в одно целостное сложное зна
чение.

Особое место среди сложений занимают обра
зования со связанным опорным компонентом (см. 
§ 556, 578, 759).

2 (9). Смешанный способ словообразования —
с у ф ф и к с а л ь н о  с л о ж н ы й, или сложение 
в сочетании с суффиксацией (материально выра
женной или нулевой): землепроходец, мимоездом, 

разноязычный, хлеборез, однорукий. Формант равен 
сумме формантов, присущих составляющим спосо
бам словообразования, а в словообразовательном 
значении сочетаются соединительное значение, 
присущее сложению, и одно из значений, характер
ных для суффиксальных типов (например, агентив
ное значение в слове землепроходец).

3 (10). С р а щ е н и е — способ словообразо
вания, отличающийся от сложения тем, что слова, 
образованные по этому способу, во всех своих фор
мах по морфемному составу полностью тождест
венны синонимичному словосочетанию и, таким 
образом, синтаксическая связь этого словосочета
ния (связь управления или примыкания) сохраняет
ся как живая связь в структуре мотивированного им 
слова: умалишенный, азотсодержащий (спец.), дол-
гоиграющий, вечнозеленый. В состав форманта вхо
дят: а) закрепленный порядок компонентов — пре
позиция подчиненного компонента; б) единое глав
ное ударение на опорном компоненте.

4 (11). А б б р е в и а ц и я — способ словооб
разования, объединяющий все типы сложносокра
щенных и сокращенных образований. В состав 
форманта входят: а) произвольное (безразличное к 
морфемному членению) усечение основ входящих в 
мотивирующее словосочетание слов (последнее из 
которых может и не быть сокращено); б) единое ос
новное ударение; в) система флексий в соответст
вии с отнесением аббревиатуры к одному из типов 
склонения существительных (см. § 588). Например: 
СССР, вуз, местком, сберкасса, комроты, эсминец. 
При сращении и аббревиации словообразовательное 
значение — соединительное, как и при чистом сло
жении.

П р и м е ч а н и е. Аббревиация выступает также 
(как средство стилистической модификации, см. § 590) 
при наличии только одной мотивирующей основы.

Незначительное место занимают следующие
с м е ш а н н ы е способы: префиксальносуффик-
сальнопостфиксальный (перешучиваться, см.
§ 959), префиксальносложный (умиротворить, 
см. § 963), префиксальносуффиксальносложный 
(вполоборота, втридорога, см. § 1028, 1029), сра
щение в сочетании с суффиксацией (потусторон-
ний, немогузнайка — разг. устар., христарадни-
чать — устар.; см. § 591, 963). Существуют также 
явления, промежуточные между аббревиацией и 
сложением (пионерлагерь, Днепрогэс, Союзшелк, 
см. § 589).

Как показывает приведенный обзор, в состав 
форманта при разных способах словообразования 
входят не только отдельные морфемы (например, 
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префикс, суффикс), но и их совокупности (система 
флексий), а при способах образования слов с более 
чем одной мотивирующей основой — также все те 
средства (определенный порядок компонентов, 
единое ударение, способ оформления компонентов, 
предшествующих опорному), которые отличают 
мотивированное слово от мотивирующего словосо
четания или просто от совокупности мотивирую
щих слов, взятых в отдельности.

§ 204. Многие мотивированные слова представ
ляют собой э к в и в а л е н т ы  с л о в о с о ч е 
т а н и й, являющихся комплексными (неоднослов
ными) наименованиями. Такие слова употребляют
ся (часто в неофициальной речи) как однословные 
синонимы соответствующих полных наименований. 
Они могут относиться к разным способам словооб
разования: к суффиксации (лабораторная рабо-
та — лабораторка, подсобный рабочий — подсоб-
ник, Орловская область — Орловщина, передовая
статья — передовица); к субстантивации (выход-
ной день — выходной, сборная команда — сборная); 
к чистому сложению (хлебный завод — хлебозавод, 
лесные посадки или посадки леса — лесопосадки); к 
аббревиации (лесное промышленное хозяйство —
леспромхоз). При суффиксации и субстантивации в 
структуру таких мотивированных слов входит (пол
ностью или частично) основа лишь одного из со
ставляющих полное наименование слов; при сложе
нии и аббревиации — основы всех или части слов.

§ 205. Словообразовательные типы могут быть 
полностью или частично с и н о н и м и ч н ы м и.

Полностью синонимичными являются словооб
разовательные типы, имеющие тождественное зна
чение, например, типы глаголов с суф. е (проч-
неть) и ну1 (слепнуть), мотивированных прилага
тельными (см. § 830, 835), или типы прилагатель
ных с суф. оват (суковатый) и ист (ухабистый), 
мотивированных существительными (см. § 640, 
642).

Частично синонимичными словообразователь
ные типы являются в том случае, когда часть семан
тических подтипов у них совпадает. Например, сло
вообразовательное значение непереходных глаголов 
с суф. нича и ствова (см. § 812, 814, 818, 820), 
мотивированных существительными и прилага
тельными, может быть выражено и с помощью час
ти глаголов с суф. и1 и ова (см. § 794, 796, 805, 
807): слесарничать, учительствовать, шоферить
(разг.), дезертировать; однако общее словообразо
вательное значение типов глаголов с суф. и1 и 
ова шире, чем словообразовательное значение ти
пов глаголов с суф. нича и ствова.

Синонимичными (как полностью, так и частич
но) могут быть типы, относящиеся к разным спосо
бам словообразования. Например, полностью сино
нимичны тип наречий с суф. о (смело) и тип пре
фиксальносуффиксальных наречий с преф. по и 
суф. ому (поделовому) (см. § 977, 994). Частично 
синонимичные типы представляют собой субстан
тивированные прилагательные муж. р., называющие 
лицо по характерному признаку (взрослый, больной, 
см. § 544), и существительные с суф. ик, мотивиро
ванные прилагательными (старик, умник; в этом 
типе значение лица — частное словообразователь
ное значение, см. § 285).

Отдельные образования, принадлежащие к пол
ностью или частично синонимичным типам и ха
рактеризующиеся общим корнем, являются с л о 
в о о б р а з о в а т е л ь н ы м и  с и н о н и м а 
м и: узластый — узловатый, слесарить (разг.) —
слесарничать, братски — побратски. Кроме того, 
возможны словообразовательные синонимы с раз
личными морфами одной морфемы: засеивать —
засевать, структурный — структуральный.

§ 206. Дополнительный, вспомогательный ха
рактер носят м о р ф о н о л о г и ч е с к и е  
р а з л и ч и я мотивирующего и мотивированного 
слов — различие места ударения, чередование, усе
чение и наращение основы мотивирующего слова в 
структуре мотивированного слова, совмещение 
морфов. Они не являются обязательными для всех 
образований и словообразовательных типов, отно
сящихся к определенному способу словообразова
ния. Эти различия лишь сопровождают формант и 
не могут выступать в качестве единственного сред
ства при словообразовании.

Особенно широко используются морфонологи
ческие различительные средства при суффиксации, 
реже — при сложении и префиксации.

Р а з л и ч и е  м е с т а  у д а р е н и я выра
жается в принадлежности мотивированных слов 
одного словообразовательного типа к определенно
му акцентному типу или типам (см. § 147) с ударе
нием на определенном морфе или слоге морфа в за
висимости от морфонологических особенностей 
мотивирующего слова (акцентного типа, количества 
слогов и др.: строптивый — строптивец, но уда-
лой — удалец, удальцу; см. § 288) или независимо от 
них (зелёный — зелень и удалой — удаль, см. § 458; 
лечить — вылечить и красить — выкрасить, 
см. § 884).

Ч е р е д о в а н и е (см. § 180) в словообразо
вании проявляется как мена фонем в основах моти
вирующего и мотивированного слов, повторяющая
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ся с большей или меньшей степенью регулярности в 
ряде мотивированных слов перед определенными 
словообразовательными аффиксальными морфами. 
Так, перед многими суффиксальными морфами че
редуются парнотвердые согласные с соответст
вующими мягкими, а заднеязычные согласные — с 
шипящими, например: вода — водица, книга —
книжица [перед морфом иц(а)]. Менее регулярный 
характер носят, например, чередования | з — т’ |,
| с — т’ | в некоторых суффиксальных типах (см. 
§ 1106). К чередованиям относится также беглость 
гласной (см. § 1084).

У с е ч е н и е заключается в том, что в струк
туре мотивированного слова отсутствует конечная 
фонема (фонемы) основы мотивирующего слова. В 
качестве наиболее регулярных явлений этого рода 
можно привести отсутствие конечной гласной ин
финитивной основы мотивирующего глагола в 
большом количестве словообразовательных типов 
(см. § 1046) и отсечение фонем | н |, | с2к |, | к |,
| ок | основы мотивирующего прилагательного в ря
де типов (см. § 1067–1068).

Для обозначения существенных в морфоноло
гическом отношении конечных фонем основы в 
грамматике используется термин ф и н а л ь. В ча
стном случае финаль может быть морфом — на
пример, отсекаемые финали н и к основы прила
гательного в случаях бездарный — бездарь и низ-
кий — низость являются суффиксальными морфа
ми, а в случаях темный — темь и кроткий — кро-
тость это не морфы.

Противоположно усечению явление н а р а 
щ е н и я, при котором в структуре мотивирующей 
основы содержится отрезок, отсутствующий в ос
нове мотивирующего слова: драма — дра-
матический, драматург; пасти — пастьба. 
Особым случаем наращения является в о с с т а 
н о в л е н и е конечной согласной корня, утрачен
ной на одной из предшествующих ступеней слово
образования: дёргать — дёрнуть — выдернуть —
выдёргивать.

Под с о в м е щ е н и е м  м о р ф о в пони
мается частичное или полное совпадение соседних 
морфов в одном звуковом комплексе, наблюдаю
щееся на стыке мотивирующей основы с суф. мор
фом, входящим в состав форманта: Курск —
кур|ск|ий, депо — деп|овск|ий, лиловый —
лил|оват|ый, или на стыке корневых компонентов 
сложений между собой и с интерфиксом: лер-
монт|о|вед.

Кроме перечисленных морфонологических яв
лений, характеризующихся той или иной степенью 

регулярности, в отдельных образованиях обнару
живаются нерегулярные соотношения мотивирую
щей основы с основой мотивирующего слова — не
регулярные мены фонем (тусклый — тускнеть, 
Дания — датский), наращения (столб — столбе-
неть), усечения (Польша — польский). Названные 
явления могут выступать в совокупности: иней —
индеветь.

П р и м е ч а н и е. При рассмотрении морфоноло
гических средств (кроме ударения) основа мотивирован
ного слова сопоставляется с основой исходной формы 
(см. § 1114) мотивирующего слова (у глаголов с различ
ными основами инфинитива и прош. вр. за исходную 
принимается основа прош. вр., у прилагательных — ос
нова полной формы), кроме тех редких случаев, когда в 
структуре мотивированного слова используется основа 
неисходной формы (форм) мотивирующего слова, отлич
ная от основы исходной формы — например, основа кос
венных падежей существительного (время, времени —
временить, современный; дочь, дочери — удочерить, до-
черний), основа краткого прилагательного (солёный, со-
лон — солонина, солоноватый; большой, велик — величи-
на, увеличить, равновеликий).

Все перечисленные морфонологические явле
ния рассматриваются в разделе «Словообразова
ние» при описании каждого словообразовательного 
типа. Обобщенная характеристика явлений, связан
ных с преобразованием фонемного состава основы 
мотивирующего слова в структуре мотивированно
го (усечение, наращение, чередование, совмещение 
морфов), дается в заключительной главе раздела —
«Морфонологические явления в словообразова
нии».

§ 207. В разделе «Словообразование» содер
жится описание всех словообразовательных типов 
современного русского литературного языка —
продуктивных и непродуктивных; последние пред
ставлены полными списками слов, составленными 
на основе современных толковых и обратных сло
варей русского языка. Отдельные семантически 
изолированные образования, не входящие в слово
образовательные типы, как правило, не находят от
ражения в описании.

Материал расположен по частям речи, в рамках 
каждой части речи — по способам словообразова
ния, а далее — в зависимости от части речи моти
вирующего слова.

О словообразовательных типах русского языка 
даются следующие сведения: а) формант; б) грам
матическая характеристика мотивированных слов 
(например, род существительного, вид глагола); 
в) общее значение типа и значения подтипов; 
г) формальные и семантические свойства мотиви
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рующих слов (например, словоизменит. классы мо
тивирующих глаголов, для некоторых типов —
грамматический род и тип склонения мотивирую
щих существительных, принадлежность мотиви
рующих слов к определенной семантической груп
пе); д) морфонологические явления — чередования, 
усечение, наращение, совмещение морфов, ударе
ние; е) продуктивность типа и отдельных подтипов; 
ж) стилистическая характеристика и сфера функ
ционирования слов данного типа (подтипов); з) до
полнительные сведения, обусловленные специфи
кой отдельных частей речи или способов словооб

разования (например, отличие синтаксической со
четаемости мотивированных глаголов от сочетае
мости мотивирующих).

П р и м е ч а н и е. В смешанных способах словооб
разования с участием суффиксации используются обычно 
те же морфонологические средства и выступают мотиви
рующие слова такой же структуры, как и в соответст
вующих чисто суффиксальных типах с теми же суффик
сами. Это касается и распределения суффиксальных мор
фов. Поэтому при описании смешанных способов слово
образования приводятся, как правило, лишь те из назван
ных явлений, которые специфичны для данных способов.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 208. Существительные располагают следую
щими способами словообразования: суффиксацией 
(включая нулевую), префиксацией, субстантиваци
ей, сложением, аббревиацией, а также смешанными 
способами: префиксальносуффиксальным и суф
фиксальносложным, сращением в сочетании с 
суффиксацией.

СУФФИКСАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 209. По грамматическому характеру мотиви
рующего слова выделяются суффиксальные суще
ствительные, мотивированные 1) глаголами, 2) при
лагательными, 3) существительными, 4) другими 
частями речи (числительными, наречиями).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 210. В системе существительных, мотивиро
ванных глаголами, слова с общим словообразова
тельным значением «носитель процессуального 
признака» противопоставлены словам со значением 
отвлеченного действия (состояния). Первое из этих 
значений конкретизируется в отдельных типах как 
«субъект действия» (обычно лицо), «орудие, сред
ство осуществления действия», «объект действия», 
«результат действия». В существительных со знач. 
отвлеченного действия те или иные конкретные 
значения могут развиваться как вторичные (см., 
напр., § 261).

В существительных, мотивированных глагола
ми, суффикс, как правило, присоединяется либо к 
глагольной основе на гласную — основе прош. вр., 
которая в большинстве словоизменительных клас
сов равна основе инфинитива (читать — чита-
тель), либо к той же основе, усеченной за счет ко
нечной гласной (проводить — проводник). Подроб
нее о преобразованиях глагольной основы в струк

туре отглагольных суффиксальных слов см. § 1044–
1056.

П р и м е ч а н и е. Ниже при описании отглаголь
ных образований указываются словоизменит. классы, 
подклассы, группы мотивирующих глаголов. Морфоло
гическую классификацию глаголов см. в разделе «Мор
фология», § 1554–1575.

Существительные со значением
«носитель процессуального признака»

§ 211. С у ф ф и к с  т е л ь. Существитель
ные с суф. тель/итель (фонемат. |т’α1л’|/|ит’α1л’|) 
называют лицо или предмет, производящий дейст
вие или предназначенный для осуществления дей
ствия, названного мотивирующим словом. Мотиви
рующие — глаголы обоих видов, преимущественно 
I, II, V кл. с инф. основой на а и Х кл. на и: испы-
тать — испытатель, преследовать — преследо-
ватель, указать — указатель, хранить — храни-
тель; редко — I кл. на е (владеть — владетель) и 
Х кл. на а (держать — держатель), а также не
сколько глаголов других классов и подклассов: 
жить — житель, преподавать — преподаватель, 
создать — создатель, аналогично издатель, пре-
датель, податель.

Во всех перечисленных случаях конечная глас
ная инф. основы сохраняется и выступает морф 
тель. Морф итель выступает после согласной в 
следующих образованиях: а) мотивированных гла
голами Х кл. с инф. основой на е (причем финаль е
отсекается) и VI кл. на согласную: смотреть —
смотритель, спасти — спаситель; б) в гнать (го-
ню) — гонитель и двигать (движу) — движитель
(спец.), где мотивирующая основа на согласную 
совпадает с основой наст. вр. глагола; в) в сказы-
вать — сказитель (при отсечении финали ива), 
повелевать — повелитель и воевать — (устар.) 
воитель (при отсечении соответственно финалей 
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ева и |о|ва, орфогр. ева, инф. основы). В при-
хлебывать — прихлебатель, блюсти — блюсти-
тель и владеть — властитель — преобразования 
основ, описанные в § 1054.

Мотивирующие глаголы — немотивированные, 
префиксальные сов. вида (очиститель, изготови-
тель), суффиксальные и префиксальносуффиксаль-
ные с суф. и1 (темнитель, усилитель), суффик-
сальные с морфами ова, ива, ва, а3 (жертво-
ватель, спасатель, открыватель, выпариватель), с 
постфиксом ся (соглашаться — соглашатель).

Существительные этого типа имеют следующие 
частные словообразовательные значения: 1) «лицо, 
производящее действие» (названия по профессии 
или по временному занятию): наниматель, препо-
даватель, слушатель, писатель, читатель, проси-
тель; 2) «предмет (машина, орудие, приспособле
ние), производящий действие»: рыхлитель, предо-
хранитель, распылитель; 3) «предмет (приспособ
ление, вещество, вместилище, учреждение и т. д.), 
предназначенный для осуществления действия»: 
обтекатель, проявитель, накопитель, распредели-
тель, вытрезвитель. Некоторые слова совмещают 
разные частные значения: истребитель (человек) и 
(самолет), спасатель (человек) и (корабль).

В сущ. с суф. тель сильно собственно агентив
ное значение (производителя действия вообще), 
конкретизируемое только контекстуально, напри
мер, в контекстах типа: двигателем технического
прогресса является механизация производства
(газ.), сон — выручатель нервной системы
(И. П. Павлов); сюда же — такие слова, как носи-
тель, производитель, раздражитель, возбудитель.

Существительные со знач. предмета мотивиру
ются только переходными глаголами; со знач. ли
ца — как переходными, так и (реже) непереходны
ми: вредитель, служитель, мститель, мечтатель, 
вздыхатель (разг. устар.), владетель, восходитель, 
старатель, распорядитель, соглашатель.

Тип продуктивен в различных сферах языка. 
Новообразования со знач. (орудие, механизм) харак
терны для научнотехнической терминологии: глу-
шитель, копнитель, опрокидыватель, подогрева-
тель, отражатель, разбрасыватель, проигрыва-
тель. Новообразования со знач. лица выступают как 
окказионализмы преимущественно в художествен
нопублицистической речи: Актер — это великий
пониматель (газ.); опошлители литературы
(журн.); вниматели радио (Слуцк.).

В сущ. на итель у д а р е н и е на предпо
следнем слоге основы независимо от ударения мо
тивирующего глагола; в остальных (подавляющее 

большинство которых составляют слова на 
атель) — на том же слоге основы, что и в инфини
тиве: мыслить — мыслитель, увлажнить — ув-
лажнитель; опрыскивать — опрыскиватель, излу-
чать — излучатель; исключения: множить —
множитель, двигать — движитель.

§ 212. С у ф ф и к с  н и к. Существительные 
с суф. ник/еник/ик (фонемат. |н’ик|/|α1н’ик|/|ик|) 
имеют то же общее значение, что и в предыдущем 
типе. Мотивирующие — глаголы немотивирован
ные и префиксальные обоих видов, I, II, V кл. с инф. 
основой на а и Х кл. на и: заступаться — заступ-
ник, толковать — толковник (устар.), запахать —
запашник, истопить — истопник; глаголы других 
классов и подклассов — в пробить — пробойник, 
отстоять — отстойник. Конечная гласная инф. 
основы, а при мотивации глаголами II кл. — финаль 
ова отсекаются: шутить — шутник, наследо-
вать — наследник (исключение: путать — пута-
ник). В пробойник, отборник (спец.), сборник —
преобразования основ, описанные в § 1078, 1087.

Морф ник выступает после сочетаний «глас-
ная + согласная» и |с3т|, |с3д|: работник, провозве-
стник (высок.), наездник. Перед морфом ник чере
дуются |л — л’) и заднеязычные — шипящие: наси-
ловать — насильник, насмехаться — насмешник. В 
нескольких образованиях выступают (после соглас
ных) морфы еник (орфогр. также енник) и ик: му-
читься — мученик, учиться — ученик, предшест-
вовать — предшественник, путешествовать —
путешественник, пищать — пищик; ныть (с нара
щением за счет финали |т’|) — нытик (разг.). В слу
чаях трудиться — труженик и вопить — воплен-
ник (спец. устар.) перед морфом еник чередуются 
|д’ — ж), |п’ — п1л’); в утонуть — утопленник —
преобразование основы, описанное в § 1051, 1053.

Слова этого типа — названия лица (шутник, 
клеветник, заточник), животного (ощупник (жук)), 
растения (порезник), орудия, механизма, приспо
собления (окучник, подойник, пищик), помещения 
(зимовник), книги, сочинения (толковник, сборник). 
Возможно совмещение в одном слове значений ли
ца и предмета: проводник. Тип обнаруживает про
дуктивность в технической терминологии, в сфере 
названий орудий и механизмов, реже — названий 
лиц по характеру занятий: забурник (орудие), раз-
менник (автомат), обточник (алмазов) (специаль
ность).

У д а р е н и е: 1) в словах с односложной мо
тивирующей основой — на корне (акц. тип А) или 
на флексии (в форме им. п. ед. ч. — на суффиксе, 
акц. тип В), независимо от ударения мотивирующе



142 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

го глагола: шкодить — шкодник (прост.), трудить-
ся — труженик; плавать — плавник, у; шутить —
шутник, у; учиться — ученик, у; 2) в словах с не
односложной мотивирующей основой: а) при со
хранении ударного слога инфинитива — на том же 
слоге, что в инфинитиве (акц. тип А): работать —
работник, путать — путаник; б) при несохране
нии ударного слога инфинитива — на предсуффик
сальном слоге (акц. тип А) или на флексии (акц. 
тип В): насмехаться — насмешник и проводить —
проводник, у.

§ 213. С у ф ф и к с  щ и к. Существительные 
с суф. щик/чик (фонемат. |〙’ик|/|чик|) называют 
лицо или предмет, производящий действие, назван
ное мотивирующим словом. Морф чик выступает 
после согласных |д1|, |т1|; морф щик — после других 
согласных: лётчик, метчик, танцовщик, прицеп-
щик, проверщик (разг.). Предсуффиксальные со
гласные |c1|, |з1|, |ж| в произношении ассимилируют
ся с первой согласной морфа щик, а согласная |ч| —
с первой согласной морфа чик; в первом случае на 
письме выступают сочетания счик, зчик, жчик, а 
во втором случае — тчик: разносчик, смазчик, пе-
ребежчик; потатчик (разг.).

Мотивирующие — глаголы обоих видов I, II и 
V кл. с инф. основой на а и Х кл.: протирать —
протирщик, лакировать — лакировщик, резать —
резчик, наклеить — наклейщик, обидеть — обид-
чик, присмотреть — присмотрщик; редко — гла
голы других классов и подклассов: обмануть —
обманщик, класть (кладут) — кладчик, мыть —
мойщик, набить — набойщик. Конечная гласная 
инф. основы и финаль ива не сохраняются: обхо-
дить — обходчик, закладывать — закладчик.

Среди мотивирующих глаголов — немотивиро
ванные, префиксальные сов. вида (отбелить — от-
бельщик), с суф. морфами ова (линовать — ли-
новщик), ива, ва, а3 (обтягивать — спец. об-
тяжчик, разливать — разливщик, проверять —
проверщик).

Многие слова мотивируются одновременно су
ществительными с суф. к(а), называющими дейст
вие и мотивированными теми же глаголами (см. 
§ 331); наладчик (наладить и наладка); забастов-
щик (забастовать и забастовка). Слова этого ти
па — названия лиц (лепщик, наводчик, захватчик; 
это значение преобладает), а также машин, меха
низмов, приспособлений (перехватчик, буксиров-
щик, погрузчик, счетчик); иногда совмещаются оба 
значения: бомбардировщик (самолет) и (летчик), 
тральщик (судно) и (лицо), подборщик (лицо) и (при
способление), поливщик (лицо) и (машина).

Перед суффиксом чередуются |к — ч|, |г — ж|, 
|л — л’|: потакать — потатчик (разг.), перетяги-
вать — перетяжчик, размолоть — размольщик. В 
считать — счётчик, подбирать — подборщик, на-
бить — набойщик, мыть — мойщик, снимать —
съемщик и других с теми же корнями — преобразо
вания основ, описанные в § 1078, 1087, 1081.

У д а р е н и е — как в сущ. с суф. морфом 
к(а) (см. § 262): а) танцевать — танцовщик, регу-
лировать — регулировщик (ударение на отрезке ов 
глагольной основы); б) выгрузить — выгрузчик
(спец.), выливать — выливщик (спец.) (на преф. 
вы); в) опалубить — опалубщик (спец.), застро-
ить — застройщик (на том же слоге, что в мотиви
рующем глаголе); г) обрубать — (спец.) обрубщик
(на предсуф. слоге). Исключение — следующие 
слова, принадлежащие к акц. типу В и мотивиро
ванные глаголами с отсекаемой ударной финалью 
инф. основы: бунтовать — бунтовщик, у; анало
гично межевщик, откупщик, плюсовщик (спец.), 
подкупщик, покупщик, поставщик, прессовщик (ва
риант: прессовщик, акц. тип А), продавщик (устар.).

Тип продуктивен в профессиональной термино
логии: доводчик, окрасчик, запарщик (кормов), за-
вальщик (шихты) (названия специальностей), под-
борщик, погрузчик (названия машин, механизмов).

§ 214. С у ф ф и к с  л ь щ и к. Существи
тельные с суф. льщик (фонемат. |л’〙’ик|) называют 
лицо, производящее действие, названное мотиви
рующим словом. Мотивирующие: глаголы несов. 
вида, преимущественно I, II и V кл. с основой на а
и Х кл. на и: обжигать — обжигальщик, рисо-
вать — рисовальщик, вязать — вязальщик, но-
сить — носильщик; редко глаголы I кл. на е (го-
вельщик, разг. церк.; болельщик, разг.); несколько 
глаголов других классов и подклассов: давать —
давальщик (спец.), тянуть — тянульщик, по-
лоть — полольщик, веять — веяльщик, сеять —
сеяльщик, мять — мяльщик (спец.). Мотивирующие 
глаголы сов. вида выступают лишь в специальных 
образованиях склепать — склепальщик (при более 
употребительном клепать — клепальщик) и ски-
дать (спец.) — скидальщик. Конечная гласная инф. 
основы сохраняется. В трясти — трясильщик, 
прясть — прядильщик, плести — плетельщик
(спец.), стричь — стригальщик, платить — пла-
тельщик, молиться — молельщик, складывать —
складальщик (спец.) — преобразования основ, опи
санные в § 1054.

Среди мотивирующих глаголов — немотивиро
ванные, с суф. морфами и1, ова, ка (белильщик, 
скирдовальщик, окальщик), ива, ва, а3 (обжи-
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гальщик, набивальщик, перематывальщик), с пост
фиксом ся (купаться — купальщик, париться и па-
рить — парильщик).

Слова этого типа относятся к акц. типу А. В 
сущ. на альщик ударение на том же слоге, что и в 
инфинитиве: трепать — трепальщик, смазы-
вать — смазывальщик; в остальных — на предпо
следнем слоге основы, независимо от ударения гла
гола: курить — курильщик, красить — красильщик. 
Исключения: вабить — вабильщик (спец.), па-
рить — парильщик, славить — славильщик (устар.), 
чистить — чистильщик. Тип продуктивен в про
фессиональной терминологии и в разг. речи: нагне-
тальщик, разделывальщик (спец.); окказ.: слушал, 
вглядываясь в г о в о р и л ь щ и к о в спокойными
глазами (Герман); развлекальщик, доставальщик
(устн. речь).

§ 215. С у ф ф и к с  л ь н и к. Существитель
ные с суф. льник (фонемат. |л’н’ик|) называют 
предмет (орудие, приспособление), предназначен
ный для выполнения действия, названного мотиви
рующим словом. Мотивирующие — глаголы несов.
вида, преимущественно I кл. с основой на а и 
Х кл. на и: паять — паяльник, будить — будиль-
ник; редко — глаголы других классов и подклассов: 
полоть — полольник. Конечная гласная инф. осно
вы сохраняется. Среди мотивирующих глаголов —
немотивированные, с суф. морфами и1 (светиль-
ник), ва, а3 (умывальник, утиральник), с постфик
сом ся (купаться — купальник). К этому типу при
мыкают два образования со знач. лица: молчальник
и висельник.

Возможна одновременная мотивация прилага
тельными с суф. льн, например кипятильник (ки-
пятить и кипятильный), лущильник (лущить и лу-
щильный); подобные образования могут рассматри
ваться и как принадлежащие к типу сущ. с суф. ик
(см. § 285).

Слова этого типа относятся к акц. типу А. В 
сущ. на ильник ударение на предпоследнем слоге 
основы, независимо от ударения глагола (холо-
дить — холодильник, плавить — плавильник); в ос
тальных — на том же слоге, что и в инфинитиве. 
Исключение: висеть — висельник. Тип продуктивен 
в технической терминологии и в разг. речи: моро-
зильник (нов.); окказ.: трехглазые мигальни-
кисветофоры (газ.).

§ 216. С у ф ф и к с  е ц. Существительные с 
суф. ец/нец, (фонемат. |ец|/|н’ец|; |е| беглая, кроме 
слов с сочетанием согласных перед морфом ец: 
швец, лжец, жнец, игрец, льстец и чтец) называют 
лицо или предмет, характеризующийся действием, 

названным мотивирующим словом. Мотивирую
щие — немотивированные глаголы обоих видов, 
реже префиксальные (поставец, провидец, выходец, 
сорванец) и с суф. морфом ва (продавец, перепро-
давец, убивец — устар.).

Конечная гласная инф. основы отсекается в об
разованиях с морфом ец. После неотсекаемой глас
ной |а| выступает морф нец: сорваться — сорванец
(разг.), падать — паданец, стлаться — стланец, 
шлёпать — шлёпанец (разг.). В словах гонец, жнец, 
останец (геол.) выступает глагольная основа на со
гласную, совпадающая с основой наст. вр. (гонят, 
жнут, останутся). В шить — швец (устар.), 
петь — певец, бить(ся) — боец, читать — чтец —
преобразования основ, описанные в § 1050, 1078, 
1087, 1080. В единичных словах беженец и пито-
мец выделяются соответственно суф. морфы енец и 
омец (фонемат. |α1н’ец| и |ом’ец|).

Перед морфом ец парнотвердые согласные че
редуются с мягкими (продавать — продавец, де-
лать — делец); в лгать — лжец чередуются |г —
ж|.

Образования с односложной или неслоговой 
мотивирующей основой принадлежат к акц. типу В 
независимо от ударения глагола: ловить — ловец, 
у; ставить — ставец (устар. и обл.), резать — ре-
зец; исключение: стлаться — стланец (акц. тип А). 
Образования с неодносложной мотивирующей ос
новой принадлежат либо к акц. типу А с ударением 
на предсуф. слоге (убивец — прост., торговец) или 
на первом слоге (выходец, паданец), либо к акц. ти
пу В (продавец, поставец, сорванец).

Тип непродуктивен. Большинство образований 
называет деятеля: писец, пловец, творец, косец, 
льстец, гребец, борец. Неличное значение имеют: 
рубец, ставец и поставец (устар. и обл.); резец, со-
сец, светец, паданец, стланец, шлёпанец, останец. 
Несколько слов (с личным и неличным знач.) назы
вают объект действия (ставец, поставец, сосец, 
питомец, скопец) и его результат (рубец).

§ 217. С у ф ф и к с  л е ц. Существительные 
с суф. лец (фонемат. |л’ец|; |е| беглая) называют ли
цо, производящее действие, названное мотивирую
щим словом: страдалец, скиталец, владелец, сиде-
лец, погорелец, жилец, кормилец, поилец, постоя-
лец, стоялец (устар.), рыдалец, давалец (устар. и 
спец.). Мотивирующие глаголы — преимуществен
но немотивированные (страдалец), реже префик
сальные сов. вида (погорелец). В пришелец — осно
ва прош. вр. глагола прийти (пришёл, чередование 
|о — е|). Конечная гласная инф. основы сохраняется, 
кроме слова беглец (мотивирующее — бежать, с 
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чередованием |ж — г|). Ударение на том же слоге, 
что и в инфинитиве; исключение: жилец, у (акц. 
тип В). Тип проявляет продуктивность в разг. и 
публицистической речи. Окказ.: Ленинград, старый
Петербург, район «екальцев», а не «икальцев», иг-
рал не последнюю роль в судьбах литературного
языка (Л. В. Щерба; мотивирующие — екать и 
икать, лингв.); болелец за судьбы людские (газ.).

§ 218. С у ф ф и к с  а к. Существительные с 
суф. ак, орфогр. также як (фонемат. |ак|) называют 
предмет, явление, характеризующееся действием, 
названным мотивирующим словом. К этому непро
дуктивному типу относятся следующие образова
ния (с отсечением конечной гласной глагольной ос
новы): водить — вожак (с чередованием |д’ — ж|), 
держак (спец.), лежак, лизак (прост.) (леденец), ре-
зак, черпак, тесак, стояк, торчак (спец.); то-
нуть — топляк (затонувший лес), с преобразовани
ем основы, описанным в § 1051, 1053. Мотивирую
щие — беспрефиксальные глаголы несов. вида. Все 
слова принадлежат к акц. типу В независимо от 
ударения глагола.

§ 219. С у ф ф и к с  а ч. Существительные с 
суф. ач (фонемат. |ач|) называют предмет, служа
щий для выполнения действия, или лицо, произво
дящее действие, названное мотивирующим словом: 
рвать — рвач (разг.), мигать — мигач (разг.), пу-
гач, дергач, ткач, драч (спец.), толкач, тягач; сечь
(сёк, секу) — секач; просторечные: трепач, дрыхач
(нов.), пускач. Мотивирующие — беспрефиксаль
ные глаголы несов. вида. Конечная гласная инф. ос
новы отсутствует. В тянуть — тягач — преобра
зование основы, описанное в § 1051. Парномягкая 
согласная перед суффиксом отвердевает: пор-
тить — портач (прост.); в слушать — слухач
(спец.) чередуются |ш — х|. Неличное значение 
представлено в словах: пугач, дергач, тягач, секач, 
толкач (в последнем — наряду со знач. лица); в ос
тальных — значение лица. Слова этого типа отно
сятся к акц. типу В независимо от ударения глагола. 
Тип обнаруживает продуктивность в разговорной 
речи и в просторечии.

§ 220. С у ф ф и к с  у н. Существительные с 
суф. ун, орфогр. также юн (фонемат. |ун|) называ
ют предмет (одушевленный или неодушевленный), 
производящий действие, названное мотивирующим 
словом, часто с оттенком «склонный к этому дейст
вию»: бегун, прыгун, опекун, шалун, плясун, лгун; 
разг.: ворчун, молчун, шаркун, врун, говорун, вертун, 
хохотун, хлопотун, хвастун, свистун, шептун. Мо
тивирующие — беспрефиксальные глаголы несов. 
вида. Конечная гласная инф. основы отсутствует; в 

колдовать — колдун, ворковать — воркун (разг. и 
спец.), пестовать — пестун отсутствует финаль 
ова. В плывун (спец.), едун (прост.), вьюн, певун —
наращения основ, описанные в § 1049, 1050. Перед 
суффиксом парномягкие согласные отвердевают 
(хрипеть — хрипун), а в отдельных образованиях 
чередуются |ч — к|, |〙’ — с2к|, |〇’ — с2г|: кри-
чать — крикун, пищать — пискун, визжать — виз-
гун (все — разг.), но молчун, ворчун с сохранением 
шипящей.

Преобладают слова со знач. лица. Некоторые 
образования обозначают животных (грызун, пестун, 
полоскун, ревун, скакун, бодун, пискун), орудия и 
части механизмов (колун, бегун, шатун, ползун), ви
ды грунтов, пород (плывун, зыбун). Слова этого ти
па относятся к акц. типу В независимо от ударения 
мотивирующего слова.

Тип продуктивен, главным образом в разг. речи; 
нов.: тягун (затяжной подъем) (в речи шоферов, 
спортсменов; мотивирующее — тянуться с преоб
разованием основы, описанным в § 1051); тормо-
зун, (липкий снег, тормозящий ход); несун (о мелких 
расхитителях).

§ 221. С у ф ф и к с  о к. Слова с суф. ок
(фонемат. |ок|; |о| беглая, кроме слов едок, ездок, 
знаток, игрок, седок и ходок) имеют общее значе
ние «лицо или предмет, характеризующийся дейст
вием, названным мотивирующим словом». Образо
вания этого типа группируются в два подтипа.

1. Подтип со знач. «лицо, производящее дейст
вие, или предмет, предназначенный для его выпол
нения». Внутри этого подтипа выделяются слова со 
знач.: а) «лицо — производитель действия»: есть
(едим) — едок, сидеть — седок, игрок, ходок, ездок, 
стрелок, знаток; б) «орудие или средство осущест
вления действия»: скрести (скребу) — скребок, ма-
нить — манок, каток, мастерок, боёк, сосок, при-
сосок, помазок, прищепок, напилок, подпилок, под-
топок; в) «неодушевл. предмет — субъект дейст
вия»: росток, поплавок, движок; г) «место дейст
вия»: кататься — каток (площадка для катания), 
сажать — садок (например, для рыбы), леток
(спец.).

2. Подтип со знач. «то, что возникло (возникает) 
в результате действия»: подарок, обрубок, обрезок, 
набросок, недовесок, отпечаток, слепок, спорок, 
сгусток. Образования этого подтипа чаще являются 
названиями конкретных неодушевл. предметов; од
нако некоторые обозначают человека (подросток, 
переросток, недоросток, недоносок, выродок), жи
вотное (слеток, подранок, откормок, выкормок), 
место (поселок, выселок), состояние (устаток, 
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прост.). Продуктивен только 2й подтип (в разг. и 
художественной речи). Если слова 1го подтипа мо
тивируются преимущественно беспрефиксальными 
немотивированными глаголами, то слова 2го под
типа — префиксальными (но в биток, кипяток, ри-
сунок, севок — основы беспрефиксальные).

В сущ. с суф. ок, мотивированных глаголами с 
неодносложной беспрефиксальной частью инф. ос
новы, конечная гласная этой основы отсекается: иг-
рать — игрок, обрубить — обрубок. При этом пар
номягкие согласные отвердевают: манить — ма-
нок, стрелять — стрелок, поселиться — поселок, 
слепить — слепок, расценить — расценок. Чередо
вание |г — ж| в двигать(ся) — движок; однако об
разования от основ на заднеязычные для данного 
типа нехарактерны. В сажать — садок чередуются 
|ж — д|.

В образованиях, мотивированных глаголами с 
односложным корнем на гласную, наблюдается на
ращение инф. основы, как правило, за счет соглас
ной |т|: знать — знаток, бить — биток, пере-
жить — пережиток, убыть — убыток, при-
дать — придаток, слить — слиток; такое же на
ращение в добыть — добыток, устать — устаток
(прост.), остаться — остаток. Наращение за счет 
согласной |л| в виться — вилок. В бить — боек
(бо|jо|к) — преобразования основы, описанные в 
§ 1078, 1087. Мена конечных согласных глагольной 
основы |j — н| — в рисовать (рису|jy|т) — ри-
сунок; мена |j — в| — в сеять (се|jу|т) — севок
(спец.).

У д а р е н и е: а) в словах с преф. вы — на 
префиксе: выводить — выводок, высевать — высе-
вок; б) в образованиях с беспрефиксальной осно
вой — на флексии (в форме им. п. ед. ч. — на суф
фиксе, акц. тип В): сеять — севок, у; ездить — ез-
док, у; двигать — движок, у; кипятить — кипя-
ток, у; в) в словах с префиксами (кроме вы) — на 
предсуф. слоге, причем такое ударение в случае со
хранения в отглагольном слове ударного слога инф. 
основы совпадает с ударением в этой основе: недо-
весить — недовесок, пережить — пережиток; на-
бросать — набросок, спороть — спорок, перерас-
ти — переросток. Ср. летать — леток, но сле-
тать (с гнезда) — слёток. Исключения: зарасти —
заросток, заработать — заработок и прирабо-
тать — приработок с ударением на префиксе.

§ 222. С у ф ф и к с  а р ь. Существительные 
с суф. арь (фонемат. |ар’|) называют лицо, произво
дящее действие, названное мотивирующим словом: 
печь (пёк, пеку) — пекарь, сечь (сёк, секу) — секарь
(спец.), звонарь, лекарь, пахарь, писарь, токарь. 

Мотивирующие — беспрефиксальные глаголы не
сов. вида. Конечная гласная инф. основы отсутству
ет. В лечить — лекарь и точить — токарь чере
дуются |ч — к|; в звонить — звонарь — |н’ — н|. 
Слова этого типа относятся к акц. типу А с ударе
нием на корне, независимо от ударения глагола; ис
ключения: звонарь и секарь (спец.; акц. тип В). Тип 
непродуктивный.

§ 223. С у ф ф и к с  а л ь. Существительные 
мужск. р. с суф. аль (фонемат. |ал’|) имеют то же 
значение, что и в предыдущем типе: врать — враль, 
катать — каталь, стричь (стриг, стригу) —
стригаль, коваль, макаль, строгаль. Мотивирую
щие — беспрефиксальные глаголы несов. вида. Ко
нечная гласная инф. основы отсутствует. Слова это
го типа относятся к акц. типу В, кроме каталь и ма-
каль (акц. тип А). Тип непродуктивный. Все сло
ва — спец., кроме враль (разг.) и коваль (устар. и 
обл.).

§ 224. С у ф ф и к с  а т о р. Существитель
ные с суф. атор (орфогр. также ятор)/итор (фо
немат. |aтα1p|/|итα1p|) называют лицо, производящее 
действие, названное мотивирующим словом, или 
предмет, предназначенный для его осуществления. 
Мотивирующие: а) глаголы на ировать (изиро-
вать, фицировать), в которых отсекается финаль 
ирова инф. основы: компилировать — компиля-
тор, рационализировать — рационализатор, клас-
сифицировать — классификатор; б) глаголы на 
овать, в том числе на изовать (финаль ова отсе
кается): организовать — организатор, публико-
вать — публикатор, экзаменовать — экзамена-
тор; такое же усечение — при мотивации глаголом 
на ировать — в блокировать — блокиратор (нов. 
спец.). Морф атор выступает после парнотвердых 
согласных (кроме |л|), |л’|, |и|, |у|: реставратор, 
агитатор, стимулятор, экспроприатор, эвакуа-
тор; морф итор — после согласных |д’|, |т’| —
только в инвестировать — инвеститор (спец.), 
экспедировать — экспедитор, репетировать —
репетитор.

Многие существительные этого типа одновре
менно мотивируются отглагольными существи
тельными с суф. морфами аци|j|, ици|j| со знач. 
действия: стабилизатор (стабилизировать и ста-
билизация), организатор (организовать и организа-
ция), инвеститор (инвестировать и инвестиция). 
Такие образования принадлежат одновременно к 
типу существительных с суф. атор, мотивирован
ных существительными (см. § 342). Но такие слова, 
как арендатор, дешифратор, катализатор, ком-
ментатор, резонатор, экзаменатор, эксперимен-
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татор, не имеют соотносительных существитель
ных на ация.

Существительные этого типа называют лицо 
(колонизатор, калькулятор, механизатор, репети-
тор), орудие, механизм, прибор, приспособление 
(вентилятор, резонатор, конденсатор, аккумуля-
тор, вибратор), помещение (изолятор, инкубатор, 
нов. акклиматизатор). В некоторых образованиях, 
подобно словам с суф. тель, обнаруживается об
щее агентивное значение производителя действия. 
Ср. различную контекстуальную конкретизацию 
общего агентивного значения слова популяризатор
в контекстах: талантливый зоологпопуляризатор
(журн.); фильмпопуляризатор (газ.); Академия
Российская как популяризатор и охранитель ста-
рых «ломоносовских» норм языка (из лингв. статьи).

Перед морфом атор парномягкие согласные, 
кроме |л’|, чередуются с твердыми, а в словах на 
фикатор, в провоцировать — провокатор, муль-
типлицировать — мультипликатор чередуются 
|ц — к|. Нерегулярная мена конечных отрезков гла
гольной основы ирова — и — в аккомпаниро-
вать — аккомпаниатор. Ударение на первом слоге 
суффикса (акц. тип А). Тип продуктивен в сфере 
научнотехнической терминологии; нов.: ретранс-
лятор, акклиматизатор (помещение); окказ.: реа-
лизатор грамматического значения (из лингв. ста
тьи).

§ 225. С у ф ф и к с  о р. Существительные с 
суф. ор, орфогр. также ёр, ер (фонемат. |ор|) на
зывают лицо или орудие, производящее действие, 
названное мотивирующим словом. Мотивирующие: 
а) глаголы на ировать (финаль ирова инф. осно
вы отсутствует): гравировать — гравёр, дирижиро-
вать — дирижёр, аналогично гипнотизёр, суфлёр, 
вояжёр, дублёр, контролёр, режиссёр, инструктор, 
планёр; б) в нескольких словах — глаголы на 
овать (финаль ова отсекается): паниковать —
паникёр, аналогично бракёр, ревизор, стартёр, 
танцор; в) глаголы на ить и ивать (при отсечении 
финалей основ и и ива) — в тралить — тралер, 
бомбить — бомбёр, ухаживать — ухажёр (разг.).

В части образований перед суффиксом череду
ются |с’ — с|, |т’ — т|: реверсировать — реверсор, 
конвертировать — конвертор, аналогично инвер-
сор, дезинсектор, детектор, инвестор (все —
спец.), инспектор, инструктор, корректор, редак-
тор (но режиссёр, спец. балластер без чередова
ния); |т — т’|, |к — к’|: стартовать — стартёр, 
браковать — бракёр. Ударение (акц. тип А) — на 
суффиксе, кроме слов на тор, сор (см. выше), а 
также балластер, тралер, тренер, стартер (вари

ант: стартёр), где ударение на предсуф. слоге. Тип 
обнаруживает продуктивность, преимущественно в 
спец. терминологии: нов. климатизёр (прибор).

§ 226. С у ф ф и к с  а н т / е н т. Сущест
вительные с суф. ант (орфогр. также янт)/ент
(фонемат. |aн1т|/|ен1т|) называют лицо или предмет, 
производящий действие, названное мотивирующим 
словом. Мотивирующие — глаголы на ировать, 
реже на овать (финали ирова и ова отсекаются). 
Морф ант выступает после парнотвердых соглас
ных (кроме |л|), |л’| и гласных; морф ент — после 
парномягких согласных: а) симулировать — симу-
лянт, эмигрировать — эмигрант, аналогично окку-
пант, репатриант, проектант, консультант, спе-
кулянт, капитулянт; адресовать — адресант
(спец.), аналогично протестант, квартирант; 
б) абонировать — абонент, аналогично адсорбент
(спец.), ассистент, депонент (спец.), конкурент, 
оппонент, реагент (спец.), референт, экспонент
(спец.), рецензент; претендовать — претендент. 
Перед морфом ант парномягкие согласные, кроме 
|л’|, чередуются с твердыми; перед морфом ент со
храняются парномягкие согласные глаголов на 
ировать и чередуются |д — д’| в претендент.

Слова этого типа — по преимуществу названия 
лица; но репрезентант (спец.), вариант; адсор-
бент, реагент, нов. консервант (хим. термины), 
абонент, экспонент, эмитент (названия лица и уч
реждения). Семантически изолировано: аресто-
вать — арестант (знач. (лицо — объект действия)). 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Продуктив
ность типа ограничена образованиями с морфом 
ант, относящимися к спец. терминологии: нов. 
информант (спец.); окказ. дискутант (газ.).

§ 227. С у ф ф и к с  a m. Существительные с 
суф. am, орфогр. также ят (фонемат. |ат|) называ
ют предмет, являющийся объектом действия или 
возникающий в результате действия, названного 
мотивирующим словом. Мотивирующие — глаголы 
на ировать, реже на овать (финали ирова и ова 
отсекаются): делегировать — делегат, аналогично 
концентрат, постулат, экспонат, коррелят
(спец.); фильтровать — фильтрат, аналогично 
адресат, аттестат, трактат, фабрикат. Перед 
суффиксом парномягкие согласные, кроме |л’|, че
редуются с твердыми и сохраняется |л’| (исключе
ние: постулат с чередованием |л’ — л|); в сущ., мо
тивированных глаголами на цировать, чередуются 
|ц — к|: фальсифицировать — фальсификат
(спец.), аналогично ректификат (спец.), синдикат. 
В дублировать — дубликат — нерегулярная мена 
финалей глагольной основы ирова — ик.
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Существительные этого типа называют лицо 
(адресат, делегат, кастрат), конкретный неоду
шевл. предмет (экспонат, препарат, фальсифи-
кат), вещество (спец.: денатурат, фильтрат, кон-
денсат), учреждение, организацию (синдикат, ком-
бинат), сочинение, произведение (реферат, трак-
тат), документ (дубликат, аттестат). Ударение 
на суффиксе (акц. тип А). Тип обнаруживает про
дуктивность в спец. терминологии: вулканизат
(хим.), конфискат (спец. собир.).

§ 228. С у ф ф и к с  л к (а). Существитель
ные жен. и общ. р. с суф. лк(а) (фонемат. |лк|; перед 
|к| беглая гласная |α1|) называют предмет (преиму
щественно неодушевленный), производящий дейст
вие, названное мотивирующим словом, или предна
значенный для выполнения этого действия.

Мотивирующие — глаголы несов. вида (исклю
чение: распялка), главным образом I, II, V классов с 
инф. основой на а (мигать — мигалка, сновать —
сновалка, трепать — трепалка) и Х кл. на и (це-
дить — цедилка); реже на а и е Х кл. (держать —
держалка, гореть — горелка) и на е I кл. (греть —
грелка); единичные образования мотивированы гла
голами других классов и подклассов: полоть — по-
лолка, мять — мялка, распять — распялка, прясть
(прял) — прялка. Среди мотивирующих глаголов —
немотивированные, с суф. морфами и1, ова, ва, 
а3 (сушилка, шлихтовалка, выбивалка, зажигалка). 
Невозможны образования с этим суффиксом от гла
голов I кл. с морфом ива. Конечная гласная инф. 
основы сохраняется. В трясти — трясилка и ма-
зать — мазилка (кисть, помазок) (разг.) — преобра
зования основ, описанные в § 1054.

Существительным этого типа свойственны сле
дующие частные словообразовательные значения. 
1) «Предмет, предназначенный для выполнения 
действия»: а) «машина, механизм, приспособле
ние»: молотилка, сеялка, таялка, зажигалка, то-
чилка; б) «сосуд»: цедилка, поилка, копилка; в) «иг
ровые стихи»: считалка, дразнилка. 2) «Предмет, 
приспособление, являющееся субъектом действия» 
(названия предметов по побочному действию): сно-
валка, мигалка, коптилка, трещалка (разг.), тарах-
телка (разг.). 3) «Помещение, предназначенное для 
выполнения действия»: читалка, курилка, кипятил-
ка, парилка, раздевалка, умывалка, ожидалка
(все — разг.). 4) «Лицо — субъект действия»: 
а) слова жен. р.: сиделка, гадалка, заряжалка (ра
ботница на ткацком производстве), резалка (работ
ница на разделке рыбы), устар. кормилка (кормили
ца); б) слова общ. р.: зубрилка (разг.), мазилка
(разг.), окказ. разг. брызгалка, стучалка (о детях, 

устн. речь). 5) «Животное (возможно и лицо) —
субъект действия»: жужжалка, рычалка; «Я белка, 
по ветвям скакалка, по дуплам сиделка» 
(В. Бианки). В одном слово возможно совмещение 
нескольких значений: вешалка — (приспособление)

и разг. (помещение); брызгалка — (орудие, приспо
собление) и окказ. (лицо).

Существительные 1го и отчасти 2го подтипов 
обнаруживают продуктивность в сфере терминоло
гии (преимущественно технической), а сущ. 2го 
(частью), 3го, 4го (п. «б») и 5го подтипов — в 
разг. речи. Примеры: ворошилка (с.х.), крес-
локаталка, купалка (сосуд для купания птиц); разг.: 
открывалка (консервный нож), дёргалка (висячий 
выключатель), дребезжалка (о машине); окказ.: 
крутилка (магнитофон), дымилка (сигарета).

Слова этого типа принадлежат к акц. типу А. В 
сущ. на илка ударение на последнем слоге основы, 
независимо от ударения глагола: курить — курилка, 
гладить — гладилка (исключение: парить — па-
рилка, техн.; в другом знач. — парилка); в осталь
ных — на том же слоге, что и в инфинитиве: ми-
гать — мигалка, сеять — сеялка.

§ 229. С у ф ф и к с  л о в к (а). Существи
тельные с суф. ловк(а) (фонемат. |лα1вк|; перед |к| 
беглая |α1|) обозначают организацию (учреждение) 
или место, характеризующееся действием, назван
ным мотивирующим словом; обычно просторечные, 
с неодобрительной экспрессией. Мотивирующие —
глаголы с инф. основой на а I кл. и на и Х кл. (ко
нечная гласная сохраняется): обираловка, обдира-
ловка, забегаловка, грабиловка, заводиловка (по
следнее обозначает также лицо — субъект дейст
вия). Ударение на предсуф. слоге — том же, что и в 
глаголе. Тип продуктивен в разг. речи и просторе
чии: нов. ожидаловка (стоянка общественного 
транспорта); улица, называемая Шаталовкой
(Н. Давыдова); киносеанс в «замерзаловке» (газ.).

§ 230. С у ф ф и к с  л. Существительные 
общ., сред. и муж. р. с суф. л (фонемат. |л|) назы
вают предмет (одушевл. или неодушевл.), произво
дящий действие, названное мотивирующим словом, 
или предназначенный для его выполнения. Моти
вирующие — глаголы несов. вида, главным образом 
I и II кл. с инф. основой на а (надувать — надува-
ла, разг., трепать — трепала и трепало, спец.) и 
Х кл. на и (точить — точило); отдельные образо
вания, мотивированные глаголами других классов и 
подклассов: поддавать — поддавала (прост.), при-
ставать — приставала (разг.), стричь — стригала
(спец. устар.), скрести — скребло, грызть — грыз-



148 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ло (спец.), тянуть — тягло, сидеть — седло, сто-
ять — стойло, бить — било, мыть — мыло, 
мять — мяло. Среди мотивирующих глаголов —
немотивированные, с суф. морфами и1, ва, а3 
(ловчила, сушило, покрывало, выжимала). Невоз
можны образования от глаголов I кл. с морфом 
ива.

Конечная гласная инф. основы сохраняется вез
де, кроме слов: сидеть — седло, трепать (язы
ком) — трепло (прост.), тесать — тесло, пойло, 
стойло, сверло (с наложением суф. морфа на со
гласную основы глагола сверлить). В стричь —
стригала, мазать — мазила (разг.), прихлёбы-
вать — прихлебала (прост.), опахивать — опахало, 
дышать — дыхало, тянуть — тягло, погрузить —
грузило — преобразования основ, описанные в 
§ 1051, 1054, 1056.

Существительные с суф. л по формальному и 
семантическому признакам группируются в два 
подтипа.

1) «Лицо — субъект действия»: а) «лицо, на
званное по характерному обычно выполняемому 
действию», с экспрессией неодобрения: надувала, 
опивала, хныкала, заводила, громила, воротила, ку-
тила, зубрила, ловчила (все — разг. или прост.); 
б) «лицо, названное по профессии или занятию»: 
меняла, зазывала (прост.), запевала, вышибала (ус
тар. и прост.); устар.: стригала, трепала, подсыпа-
ла, подметала.

2) «Орудие, приспособление для производства 
действия»: поддувало, черпало, пугало, мерило, то-
чило, давило, бродило. Сюда же — некоторые спец. 
и прост. названия частей тела: дыхало, правило
(хвост), нюхало (нос), хлебало и хапало (рот).

Отдельные образования называют помещение 
(стойло); животных (прилипало и прилипала — ры
ба), совокупность предметов (тягло, с.х.). Семан
тически обособлено начало. Некоторые глаголы 
дают образования разных подтипов: трепло и тре-
пало (оба — лицо и приспособление), прилипала
(лицо) и прилипало (животное).

Слова 1го подтипа — II скл. общ. р., кроме 
слов муж. р. меняла и строчила и сред. р. трепло, 
относящегося к I скл. Все слова 2го подтипа —
сред. р. I скл.

П р и м е ч а н и е. В просторечии сущ. 1го подтипа 
могут выступать также как слова муж. р., имеющие в не
которых формах флексии I скл.: дурило, чудило, хныкало
при обычных дурила, чудила, хныкала (см. § 1185).

Существительные 1го подтипа (п. «а») и 2го 
подтипа обнаруживают продуктивность. Новообра
зования 1го подтипа характерны для разг. речи и 

просторечия и представляют собой экспрессивные 
наименования лиц: нов. доставала, задавала, зави-
рала (разг. неодобр.), разг. забивала (о футболисте); 
окказ. сдирала (от прост. сдирать (списывать на 
уроке), Л. Кассиль). Продуктивность 2го подти
па — слабая, обнаруживается в спец. терминологии, 
например крутило (часть газовой плиты).

У д а р е н и е (акц. тип А): в сущ. на ила, 
ило — на последнем слоге основы, независимо от 
ударения глагола: давить — давило, мазать — ма-
зила (разг.), мерить — мерило; в сущ. на ала, 
ало — на том же слоге основы, что и в инфинити
ве: обирать — обирала (разг.), дрыхать — дрыхала
(прост.), брызгать — брызгало (исключения: пу-
гать — пугало, дышать — дыхало); в грызло, пой-
ло, стойло и тягло — на корне. Несколько слов 
принадлежат к акц. типам С (мыло, у, ам) и D
(сверло, у; ам; седло, тесло, скребло, трепло).

§ 231. С у ф ф и к с  к (а). Существительные 
жен., общ. и муж. р. с суффиксом, представленным 
морфом к(а) (фонемат. |к|) и рядом других морфов, 
оканчивающихся на к(а) (перед |к| беглая гласная
|α1|), называют предмет (одушевл. или неодушевл.), 
характеризующийся действием, названным мотиви
рующим словом.

Р а с п р е д е л е н и е  м о р ф о в. Морф к(а) 
выступает после сочетаний «гласная + согласная» 
(парнотвердая, кроме заднеязычных, а также |j| или 
шипящая, кроме |〙’|) и |c3т|: загородка, заколка, 
сторожка, недоучка, лейка, блёстка; после |л’| в 
стелька. Морф ушк(а) (фонемат. |ушк |) — после 
парнотвердых согласных (включая заднеязычные) 
и |л’|, в том числе и после сочетаний согласных: 
хлопушка, квакушка, скоблюшка (разг.), игрушка, 
кормушка, болтушка.

После согласных (твердых и мягких), в том 
числе и после сочетаний согласных, в нескольких 
словах выступают морфы ульк(а), анк(а), ачк(а), 
авк(а), ейк(а) (фонемат. |ул’к|, |анк|, |ачк|, |авк| и
|ejк|): висюлька (разг.), писулька (прост.), сосулька, 
свистулька (разг.); лежанка, делянка, блестянка
(насекомое), вязанка, запеканка; болячка (разг.), 
вертячка; пиявка, державка (спец.); ищейка, лазей-
ка, жнейка. В трещотка и теньковка (птица) вы
деляются соответственно морфы отк(а) и овк(а) 
(фонемат. |отк| и |овк|).

После гласных (в образованиях, мотивирован
ных глаголами с ударным конечным слогом инф. 
основы) выступают морфы шк(а) и чк(а) (фоне
мат. |шк| и |чк|): крышка, замарашка, открывашка
(разг.), подачка, тянучка (открывать, подать, за-
марать, тянуть).
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Продуктивны морфы к(а), ушк(а) и шк(а). 
Мотивирующие — преимущественно глаголы I и 
V кл. с инф. основой на а (латать — латка, иг-
рать — игрушка, сосать — соска), Х кл. (ло-
вить — ловушка, настоять — настойка, вер-
теть — вертушка), VI кл. (нести — несушка; 
скрести, скрёб — скрёбка; тереть, тёр — тёрка); 
в единичных случаях (лейка, пиявка, крышка, 
жнейка) — глаголы других классов и подклассов. 
Среди мотивирующих глаголов — немотивирован
ные (сосать — соска), префиксальные (записать —
записка), постфиксальные (вертеться — вертяч-
ка), префиксальнопостфиксальные (разлетать-
ся — разлетайка), с морфами а3, ва (завирать-
ся — завирушка, покрывать — (прост.) покрываш-
ка), суффиксалънопостфиксальные с морфом и1 
(лакомиться — лакомка). Конечная гласная инф. 
основы перед морфами шк(а) и чк(а) сохраняется, 
перед остальными морфами — отсутствует; отсека
ется также финаль ива глагольной основы (побря-
кивать — побрякушка), а в куковать — кукушка, 
паковать — пачка — финаль ова. Наращения 
инф. основы за счет согласных: жать — жатка, 
верстать — верстатка (спец.); обуть — обутка
(обувь) (обл. и прост.); зазнаться — зазнайка (разг.), 
разлетаться — разлетайка; жать (жнут) —
жнейка (см. § 1049–1050). Мена |в’ — нов| в обста-
вить — обстановка.

Частные словообразовательные значения: 
1) «лицо — субъект действия»: а) слова общ. р.: вы-
скочка, недоучка, зазнайка, тараторка, замарашка, 
побирушка, притворяшка (все — разг.); лакомка; 
б) слова жен. р.: стряпка (устар.), болтушка (разг.), 
хохотушка (разг.); в) слово муж. р.: служка; 
2) «животное — субъект действия»: наседка, вер-
тячка, квакушка, несушка; 3) «предмет (машина, 
орудие, приспособление, помещение), предназна
ченный для осуществления действия»: жатка, 
терка, загородка, задвижка, приманка, подпорка, 
ловушка, колотушка, покрышка; 4) «предмет —
субъект действия»: разлетайка (разг.), болячка, тя-
нучка, катушка, висюлька; 5) «предмет — объект и 
результат действия»: похлебка, подачка, плетушка
(обл.), пеленашка (прост.), делянка, настойка, за-
писка, марашка (разг.). Все слова групп 2–5 —
жен. р.

Парномягкие согласные (кроме заднеязычных) 
перед морфом к(а) чередуются с твердыми, заднея
зычные — с шипящими: находить — находка, бле-
стеть — блёстка, балаболить — балаболка (разг.), 
кликать — кличка, стругать — стружка (исклю
чение: стелить — стелька без чередования). Перед 

морфом ушк(а) чередуются парномягкие соглас
ные (кроме |л’|) с твердыми: кормить — кормушка, 
вертеть — вертушка (но скоблить — скоблюшка), 
то же — в свистеть — свистулька перед морфом 
ульк(а); в искать — ищейка чередуются |с2к — 〙’|. 
Чередование гласных корня: насидеть — наседка, 
засесть (засядут) — засидка (охотн.), лить — лей-
ка (с наращением |j|), подпирать — подпорка.

Ударение (акц. тип А): в словах с морфами 
к(а), шк(а), чк(а) — на предсуф. слоге; все ос
тальные суф. морфы ударны. Исключения: выскоч-
ка, лакомка, квакушка (наряду с квакушка), где уда
рение на том же слоге, что и в мотивирующем сло
ве. Продуктивность типа обнаруживается в разг. ре
чи, отчасти в спец. терминологии, например: заки-
душка (рыболовн.); п о о т к о л у п к а м можно
установить цвет машины (журн.).

П р и м е ч а н и е. К рассмотренному типу не при
надлежат сущ. с суф. к(а) процессуального значения (см. 
§ 262), часть которых имеет, наряду с процессуальным, 
конкретные предметные значения.

§ 232. С у ф ф и к с  | а | г (а). Существитель
ные общ. р. с суф. |а|г(а), орфогр. яг(а) (фонемат. 
|аг|) называют лицо, производящее действие, на
званное мотивирующим словом. Мотивирующие 
глаголы — несов. вида, преимущественно беспре
фиксальные, I и Х кл. с основой на а и и; конечная 
гласная основы отсутствует: бродяга, деляга (разг.), 
доходяга (прост.), нудяга (прост.), работяга (разг.), 
трудяга (разг.). Парнотвердые согласные перед 
суф. смягчаются: делать — деляга, работать —
работяга. Сюда же слово жен. р. летяга (живот
ное). Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип про
дуктивен в разг. речи и просторечии; все слова 
имеют фамильярную окраску.

§ 233. С у ф ф и к с  а к (а). Существитель
ные муж. и общ. р. с суф. ак(а), орфогр. также 
як(а) (фонемат. |ак|) имеют то же значение, что и в 
предыдущем типе, но с оттенком неодобрения или 
иронии. Мотивирующие глаголы — несов. вида, 
беспрефиксальные, I и V кл. с инф. основой на а, 
Х кл. на и: гуляка, зевака, кривляка, кусака, ломака, 
писака (слова общ. р.); рубака, служака, вояка (сло
ва муж. р.). В вояка отсутствует финаль |о|ва гла
гольной основы (воевать), в остальных — конечная 
гласная. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип 
продуктивен в разг. речи и просторечии: бояка, за-
давака (задаваться — (зазнаваться), прост.), чита-
ка, куряка, окказ. забывака (В. Быков).

§ 234. С у ф ф и к с  у х (а). Существитель
ные жен. р. с суф. ух(а)/их(а) (фонемат. |ух|/|их|) 
называют предмет (одушевл. или неодушевл.), про
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изводящий действие, названное мотивирующим 
словом. Морф ух(а), орфогр. также юх(а), высту
пает после парнотвердых согласных, шипящих и 
|л’|, морф их(а) — после парномягких. Мотиви
рующие — глаголы I, II и V кл. с инф. основой на а
и Х кл. на е, а; конечная гласная инф. основы от
сутствует. Слова этого типа называют лицо женско
го пола (вековуха, стряпуха, потаскуха, щебетуха, 
стрекотуха), растение (облепиха, заразиха), живот
ное (скакуха, крякуха, пищуха), неодушевл. предмет 
(прост. развалюха, скрипуха, свистуха). В кри-
чать — крикуха и визжать — визгуха (прост.) че
редуются |ч — к|, |〇’ — с2г). Ударение на суффиксе 
(акц. тип А), независимо от ударения глагола. Морф 
ух(а) обнаруживает продуктивность в разг. речи и 
просторечии.

§ 235. С у ф ф и к с  х (а). Существительные 
общ. и жен. р. с суф. х(а)/ох(а) (фонемат. |х|/|ох|) 
называют лицо, производящее действие, названное 
мотивирующим словом (с оттенком неодобрения). 
Морф х(а) выступает после гласной; морф ох(а), 
орфогр. также ёх(а), — после согласных. Конечная 
гласная инф. основы перед морфом х(а) сохраняет
ся, перед морфом ох(а) отсутствует. К типу отно
сятся: а) характерные для разг. речи и просторечия 
образования с морфами х(а) и ох(а) от префик
сальных глаголов на терять, вирать, бирать и 
пивать: растеряха, затеряха, побираха; завироха, 
обироха, побироха, выпивоха, опивоха, растерёха; 
б) слова жен. р. с морфом х(а) и односложной мо
тивирующей основой: прясть (прял) — пряха, сва-
тать — сваха (с нерегулярным усечением глаголь
ной основы за счет финали та), окказ. ткать —
ткаха (была ты и пряхой и ткахой. Исак.). Ударе
ние на последнем слоге основы (акц. тип А).

§ 236. С у ф ф и к с  ш ( а ) / у ш (а). Суще
ствительные общ. и жен. р. с суф. ш(а)/уш(а) (фо
немат. |ш|/|уш|) называют предмет (одушевл. или 
неодушевл.), производящий действие, названное 
мотивирующим словом. Мотивирующие — глаголы 
I и V кл. с инф. основой на а, Х кл. на и, а, глаго
лы крыть, волочь. Морф ш(а) выступает после 
гласных, морф уш(а) — после согласных; конечная 
гласная инф. основы перед морфом ш(а) сохраня
ется, перед морфом уш(а) отсутствует. Слова этого 
типа — названия лица (разг. кликуша, копуша, пла-
куша, вруша, растеряша), животного (тявкуша, 
крякуша), неодушевл. предмета (крыша, волокуша). 
Названия лица — общ. р., остальные — жен. р. 
Ударение на последнем слоге основы (акц. тип А). 
Тип обнаруживает продуктивность в разг. речи; 
слова общ. р. имеют оттенок неодобрения.

§ 237. С у ф ф и к с  у л (я). Существитель
ные общ. р. с суф. ул(я) (фонемат. |ул’|) называ
ют — с окраской неодобрения — лицо, производя
щее действие, названное мотивирующим словом: 
замазаться — замазуля (разг., о детях), играть —
игруля (окказ.; устн. речь). Конечная гласная инф. 
основы отсутствует. Ударение на суффиксе (акц. 
тип А). Тип продуктивен в разг. речи; в семантике 
таких образований заключен элемент значения не
взрослости; окказ.: воображуля, дразнюля (детск. 
речь).

§ 238. С у ф ф и к с  е | j |. Существительные 
с суф. e|j| (фонемат. |ej|, орфогр. слова на ея) обо
значают лицо женского пола, производящее дейст
вие, названное мотивирующим словом: воро-
жить — ворожея, жать (жнут) — жнея, шить
(|шjy|т) — швея (с меной согласных |j — в’|); ста
рые: плакать — плачея (с чередованием |к — ч|), 
плести (плетут) — плетея, строчить — строчея. 
Мотивирующие — глаголы несов. вида, немотиви
рованные. Конечная гласная инф. основы отсутст
вует. Ударение на флексии (акц. тип В). Тип непро
дуктивный.

§ 239. Суффикс ни|j|. Небольшая группа суще
ствительных средн. р. с суф. ни|j|/ени|j|/ани|j|/
и|j|/стви|j| (фонемат. вид морфов см. в § 256, 320; 
варианты морфов — в § 256), орфогр. слова на ние
(нье), ение (енье), ание (анье), ие (ье), ствие, 
имеют значение «предмет, характеризующийся дей
ствием, названным мотивирующим словом» (субъ
ект, объект или результат этого действия). Морф
ни|j| выступает после гласных (при сохранении 
конечной гласной инф. основы), остальные — после 
согласных, причем морф ани|j| после твердой |т| и 
|j|, а морфы ени|j|и и|j| — после парномягких (об 
усечениях основы и чередованиях перед этими 
морфами см. § 258–259): а) послать — послание, 
аналогично кушанье, видение, привидение, звание, 
название, прозвание; б) расти (растут) — расте-
ние; в) очертить — очертание (с чередованием 
|т’ — т|), одеть (оденут) — одеяние (с меной |н —
j|); г) наследовать — наследие, препятствовать —
препятствие, известить — известие; д) следо-
вать — следствие ((вывод)), последовать — по-
следствие. Ударение (акц. тип А): в словах с мор
фами ни|j|, стви|j|, и|j| — на предсуф. слоге (ис
ключение: кушанье), с морфами ени|j|, ани|j| —
на первом слоге морфа. Тип непродуктивен; к нему 
относятся слова, в современном языке лишенные 
процессуального значения (см. § 256).

§ 240. С у ф ф и к с  н (я). Существительные 
с суф. н(я) (фонемат. |н’|; перед |н’| в части образо
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ваний беглая гласная |α1|) называют предмет, харак
теризующийся действием, названным мотивирую
щим словом. Слова этого типа называют объект 
действия (ставня, пашня), орудие, средство дейст
вия (сходня, ступня, квашня, градирня), помещение
для производства действия (бойня, пильня, карауль-
ня, печатня), предмет по характерному его дейст
вию (мотня), в единственном случае — лицо (свод-
ня). Мотивирующие — глаголы несов. вида с бес
префиксальной основой; исключение: размазня. 
Конечная гласная инф. основы отсекается; финаль 
ова отсекается в градировать — градирня. Чере
дование гласных корня с наращением |j|: бить —
бойня; чередования |с’ — ш|: квасить — квашня; 
|х — ш|: пахать — пашня. Ударение на предсуф
фиксальном слоге (акц. тип А), кроме слов ступня, 
мотня, квашня и размазня (акц. тип В). Тип непро
дуктивный.

§ 241. С у ф ф и к с  л ь н (я). Существитель
ные с суф. льн(я) (фонемат. |л’н’|; перед |н’| беглая 
гласная |α1|) называют помещение, предназначенное 
для производства действия, названного мотиви
рующим словом. Мотивирующие — глаголы несов. 
вида I и V кл. с инф. основой на а и Х кл. на и: 
трепальня, читальня, купальня, спальня, валяльня, 
красильня, коптильня, курильня, говорильня (разг. 
неодобр.); слова мыльня и мяльня мотивированы 
глаголами других классов и подклассов. Конечная 
гласная инф. основы сохраняется. В прясть — пря-
дильня и молиться — молельня — преобразования 
основ, описанные в § 1054. Среди мотивирующих 
глаголов — немотивированные, с суф. морфами 
и1, ва, а3 (белильня, гранильня, ожидальня, раз-
девальня). Ударение (акц. тип А) на предсуффик
сальном слоге, независимо от ударения глагола: 
мотать — мотальня, исповедать — исповедальня, 
парить — парильня. Тип проявляет некоторую про
дуктивность в спец. терминологии и в разг. речи. 
Семантически изолировано светить — светильня
со знач. «предмет, предназначенный для выполне
ния действия».

§ 242. С у ф ф и к с  и щ (е). Существитель
ные с суф. ищ(е)/лищ(е)/бищ(е) (фонемат. |и〙’|/
|л’и〙’|/|б’и〙’|) называют предмет (чаще всего ме
сто), характеризующийся действием, названным 
мотивирующим словом. Морф ищ(е) выступает в 
позиции после согласной: зимовать — зимовище, 
прибежище, стлище, селище (устар.) (перед мор
фом чередуются |в — в’|, |л — л’|); морф лищ(е) —
после гласной: обитать — обиталище, жить —
жилище, хранилище, вместилище, чистилище, свя-
тилище, училище, гнездилище (устар.), нерестили-

ще; морф бищ(е) — после согласной в кладбище, 
лежбище и стойбище. Конечная гласная инф. осно
вы перед ищ(е) и бищ(е) отсутствует, перед 
лищ(е) сохраняется. В кладбище и пристанище —
глагольная основа с таким же наращением, как в 
основе наст. вр. (класть — кладут, пристать —
пристанут). Ударение (акц. тип А): в словах стли-
ще, селище, ловище (устар.), токовище и жилище —
на суффиксе, в остальных — на предсуф. слоге, не
зависимо от ударения глагола.

Кроме слов со знач. места действия, к этому ти
пу относится несколько существительных, назы
вающих субъект, объект, орудие действия: страши-
лище, игралище, удилище, а также прозвище. Боль
шинство слов относится к книжной, отчасти к арха
ичной лексике. Тем не менее морф лищ(е) проявля
ет некоторую продуктивность в образованиях с ме
стным значением; нов.: кормилище (фазанов); пло-
щадкипорхалища (в заповеднике; газ.); окказ.: таи-
лище наук (Сельв.).

§ 243. С у ф ф и к с  н и ц (а). Существитель
ные жен. и муж. р. с суф. ниц(а)/льниц(а)/лиц(а) 
(фонемат. (|н’иц|/|л’н’иц|/|л’иц|) имеют общее зна
чение «лицо или предмет, производящие действие 
или предназначенные для производства действия, 
названного мотивирующим словом». Морф ниц(а) 
выступает в позиции после согласной (при отсече
нии конечной гласной инф. основы): варить — вар-
ница, бить — бойница, молоть (мелют) — мельни-
ца, скрести (скреб, скребут) — скребница, дойница, 
звонница, возница, а также после |и| в гостить —
гостиница; морфы льниц(а) и лиц(а) — после со
храняющихся гласных инф. основы: доильница, 
кропильница, кадильница, курильница, родильница; 
падалица, виселица. Слово возница муж. р., осталь
ные — жен. р.

Слова этого типа называют лицо мужского или 
женского пола — субъект действия (возница, ро-
дильница), собирательное понятие — субъект со
вершившегося действия (падалица), орудие дейст
вия (скребница, кропильница), сооружение, приспо
собление (звонница, варница, бойница, мельница, 
гостиница), сосуд (дойница и доильница, плевальни-
ца, курильница, кадильница). Тип непродуктивный.

Ударение (акц. тип А): в сущ. с сохранением 
конечной гласной инф. основы — на том же слоге, 
что и в инфинитиве (исключение: висеть — висели-
ца); в бойница, дойница, возница и скребница — на 
суффиксе; в звонница, варница и мельница — на 
корне.

§ 244. С у ф ф и к с  е н ь. Существительные 
муж. р. с суф. ень (фонемат. |ен’|; |е| беглая) назы
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вают предмет (одушевл. или неодушевл.), характе
ризующийся действием, названным мотивирующим 
словом. Это названия лица (баловень, сидень, ле-
жень), фантастического существа (оборотень), жи
вотного (зудень), неодушевл. предмета (ставень, 
бивень, складень, студень, лежень, пролежень, 
плетень, цветень — устар. и прост.). По отноше
нию к действию значения этих слов также различ
ны: субъект, объект, результат, орудие действия.

Конечная гласная инф. основы, а также финаль 
ива отсекаются: складывать — складень (спец.), 
скрадывать (делать незаметным) — скрадень (ша
лаш) (охотн.). Парнотвердые согласные перед суф. 
смягчаются: баловать — баловень. Ударение на 
первом слоге (акц. тип А), независимо от ударения 
глагола; исключение: плетень (акц. тип В). Тип не
продуктивный.

§ 245. С у ф ф и к с  н ь. Существительные 
жен. р. с суф. нь (фонемат. |н’|) называют собира
тельное понятие — объект или результат действия, 
названного мотивирующим словом: ткань, рвань, 
дань, дрань, клёпань, ругань, кипень. Мотивирую
щие — глаголы I и V кл., а также дать, кипеть; ко
нечная гласная инф. основы сохраняется. Ударение 
на первом слоге (акц. тип А). Тип непродуктивный.

§ 246. С у ф ф и к с  | j |. Существительные
сред. р. с суф. |j| (орфогр. слова на ье; перед |j|
беглая гласная |α1|, орфогр. и) составляют два типа.

1) Слова, называющие предмет, возникающий в 
результате действия, названного мотивирующим 
словом (чаще всего вещество или совокупность че
гол.): подгребье, отрепье, охлопье, свежевьё
(все — спец.). Мотивирующие — глаголы I, II и 
V кл. с инф. основой на а; конечная гласная инф. 
основы отсутствует. Ударение на последнем слоге 
основы (акц. тип А), кроме слова свежевьё.

2) Слова, называющие место действия: гнездо-
вье, зимовье, корчевье, кочевье. Мотивирующие —
глаголы II кл.; ударение на последнем слоге основы 
(акц. тип А).

Некоторую продуктивность обнаруживает пер
вый тип; окказ.: выплаканные, в темных о б в о -
д ь я х глаза (Нагиб.).

§ 247. С у ф ф и к с  | и | ш. Существительные 
с суф. |и|ш, орфогр. ыш (фонемат. |иш|) называют 
результат или объект действия, названного мотиви
рующим словом. Это названия лица либо животно
го (оборвыш, отрепыш, выкормыш, подкидыш, 
приемыш, заморыш, сюда же зародыш) и названия 
неодушевл. предметов (подскребыш, поскребыш, 
оскребыш, вкладыш, обглодыш, обмерыш, оборыш, 
катыш, скатыш, облупыш).

Мотивирующие — переходные глаголы с пре
фиксами (исключение: катыш). Конечная гласная 
инф. основы и финаль ива отсутствуют: ка-
тать — катыш, заморить — заморыш; вклады-
вать — вкладыш, подкидывать — подкидыш. Пар
номягкие согласные чередуются перед суф. с твер
дыми. Чередование гласных корня |и — о| в случа
ях: принимать — приёмыш, обирать — оборыш. 
Ударение (акц. тип А) — на корне, независимо от 
ударения глагола, кроме слова выкормыш, где уда
рение на префиксе (выкормить). Большинство об
разований характеризуется экспрессивной окра
ской — ласкательной или пренебрежительной. Тип 
обнаруживает некоторую продуктивность в разг. 
речи; окказ.: крючокзаглотыш (В. Ильин), кален-
дарьоторвыш (Е. Носов).

§ 248. С у ф ф и к с  и н (а). Существитель
ные с суфф. ин(а) (фонемат. |ин|) называют пред
мет, являющийся результатом или объектом дейст
вия, названного мотивирующим словом. Мотиви
рующие — глаголы обоих видов, чаще префиксаль
ные (но царапина, крапина, метина, трещина, во-
щина, морщина мотивированы беспрефиксальными 
глаголами), главным образом I кл. с инф. основой 
на а и Х кл. на и; образования, мотивированные 
глаголами других классов и подклассов: трещина, 
извилина, а также пробоина, выбоина, избоина, про-
моина, размоина с корнями глаголов бить, мыть
(здесь же чередование в корне |и — о|). Среди моти
вирующих глаголов — немотивированные, с суф. 
морфами и1, вa, а3 (вощить — вощина, оплы-
вать — оплывина, проедать — проедина), преф. гла
голы сов. вида (приплющина, развалина, пригарина).

В образованиях с морфом ин(а) конечная глас
ная инф. основы отсутствует; в извить — извили-
на — наращение глагольного корня за счет соглас
ной |л’|. Парнотвердые согласные чередуются пе
ред суф. ин(а) с мягкими, а заднеязычные — с ши
пящими: изгибать — изгибина, распадаться —
распадина, затыкать — затычина, продыхать —
продушина (с чередованием |и — у|). В прода-
вить — продавлина, вдавить — вдавлина, выщер-
бить — выщерблина чередуются |в’ — в1л’|, |б’ —
б1л’). В трескаться — трещина чередование 
|с2к — 〙’|. Ударение (акц. тип А): в словах с преф. 
вы — на префиксе, в словах вощина и морщина —
на суффиксе; в остальных на корне (независимо от 
ударения глагола).

Тип проявляет продуктивность в сфере терми
нологии, в разг. и художественной речи; нов. ужи-
мина (спец.); окказ.: черные от слез обводины (Пас
терн.), взбугрины волн (газ.).
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§ 249. С у ф ф и к с  и в (о). Существитель
ные с суф. ив(о), орфогр. также ев(о) (фонемат. 
|ив|) называют совокупность предметов, продукт, 
вещество, возникающее в результате действия или 
являющееся объектом действия, названного моти
вирующим словом. Мотивирующие — немотивиро
ванные переходные глаголы несов. вида: месить —
месиво, жарево, курево, сочиво, крошево, варево, 
молоть (мелю) — мелево (обл.). Конечная гласная 
инф. основы отсутствует; в отдельных образованиях 
чередуются |д — д’|, |н — н’|, |к — ч|, |п’ — п1л’|, 
«|и| — нуль»: класть (кладут) — кладево (устар. и 
обл.), жать (жнут) — жниво (обл.), печь (пёк, пе-
кут) — печево, топить — топливо, читать —
чтиво (разг. пренебр.). Ударение (акц. тип А): в 
сущ. со слоговым корнем — на корне, с неслого
вым — на суффиксе (месиво, но жниво). Тип обна
руживает некоторую продуктивность в разг. и ху
дожественной речи: «киносмотриво» (газ., пре
небр.); Снег шел густо и ничего нельзя было уви-
деть в его м е ш е в е (Лидин).

§ 250. Существительные pluralia tantum (см. 
§ 1151) с с у ф. к (и) (фонемат. |к|, перед флексией 
и — |к’|; перед |к| в части образований беглая глас
ная |α1|) называют совокупность предметов, про
дукт, вещество, возникающее в результате дейст
вия, названного мотивирующим словом: выгребки, 
отсевки, недоедки (разг.), выжимки, отрёпки, вы-
варки, перетопки, поскребки, очески (спец.), очист-
ки, высевки, обжимки, издержки, выморозки; сюда 
же мостить — мостки. Мотивирующие — глаголы 
I и V кл. с инф. основой на а и Х кл. на и (конеч
ная гласная инф. основы отсутствует); преобладают 
префиксальные глаголы сов. вида (отрепать —
отрёпки, выварить — выварки) и глаголы с суф. 
морфами ва, а3 (высевать — высевки, обжи-
нать — обжинки, спец.). Ударение (акц. тип А): в 
словах с преф. вы — на префиксе, в остальных на 
корне, независимо от ударения глагола; исключе
ние: мостки (акц. тип В). Тип проявляет некоторую 
продуктивность в разг. речи.

§ 251. Существительные pluralia tantum с с у ф.
к (и)/ л к (и)/ у н к (и) (фонемат. |к|/|лк|/|унк|, пе
ред флексией и — |к’|/|лк’|/|унк’|; перед |к| во всех 
образованиях, кроме ходики и слов с морфом 
|унк|, — беглая гласная |α1|) называют неодушев
ленный предмет, производящий действие или пред
назначенный для совершения действия, названного 
мотивирующим словом. Морф к(и) выступает в по
зиции после согласной (при отсечении финалей а 
и ива инф. основы) в словах плавки (плавать) и 
подтяжки (подтягивать), чётки (мотивирую

щее — счесть — сочтут, перечесть — перечтут, 
со связанным корнем чё/чт (считать)), а также 
после гласной |и| в ходики (ходить). Морф лк(и) —
после сохраняющейся гласной инф. основы в носил-
ки, прыгалки, гляделки (прост.). Морф унк(и) —
(после твердой согласной) в бегунки (спец.), нов. 
ползунки и ходунки. Слова с морфами к(и) и лк(и) 
относятся к акц. типу А с ударением на том же сло
ге основы, что и в инфинитиве (исключение: хо-
дить — ходики); слова с морфом унк(и) — к акц. 
типу В. Продуктивность обнаруживает лишь морф 
унк(и).

§ 252. С у ф ф и к с  и м о с т ь. Существи
тельные с суф. имость, орфогр. также емость
(фонемат. |имα1с3т’|) имеют значение «свойство, 
проявляющееся как способность к действию, на
званному мотивирующим словом». Мотивирую
щие — глаголы I кл. с инф. основой на а и Х кл. на 
и: успеваемость, нуждаемость, обращаемость, 
сопротивляемость, рождаемость, ходимость
(спец., о механизмах), горимость, решимость, 
стоимость, проводимость. Слова этого типа обыч
но называют изменчивый, количественно измеряе
мый признак. При мотивации глаголами I спр. суф. 
морф передается орфогр. как емость, при мотива
ции глаголами II спр. — как имость. Среди моти
вирующих особенно широко используются глаголы 
несов. вида с суф. ива/вa/a3 (заболеваемость, 
свертываемость, расширяемость — спец.). Ударе
ние (акц. тип А): в словах на имость — на первом 
слоге морфа (исключение: стоимость), в словах на 
омость — на том же слоге, что и в основе глагола.

Тип продуктивен в спец. терминологии и худо
жественнопублицистической речи: штампуемость
металла (спец.), быстрая возвратимость средств
(газ.), индивидуальная переносимость полета (газ.); 
привыкаемость (газ.); окказ.: расходимость книги
(Леон.); обольщаемость (Цвет.).

Образования этого типа следует отличать от 
сущ. с суф. ость, мотивированных прилагатель
ными и страд. причастиями с суф. ом/им (см. 
§ 315).

§ 253. С у ф ф и к с  ё н н о с т ь. Существи
тельные с суф. ённость/нность/тость (фонемат. 
|о『α1с3т’|/|нα1с3т’|/|тα1с3т’|) называют состояние, 
возникающее в результате действия, названного мо
тивирующим словом: договориться — договорён-
ность, аналогично сговорённость; спеться — спе-
тость, слетаться — слётанность (авиац.), анало
гично сработанность, станцованность (у танцо
ров); вработаться — вработанность, вкатать-
ся — вкатанность (спорт.), впеться — впетость (у 
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певцов); задолжать — задолженность. Распреде
ление морфов — такое же, как в страдат. причасти
ях с суф. ённ/нн и т (см. § 1585). Ударение 
(акц. тип А) на предсуффиксальном слоге, кроме 
слов договорённость и сговорённость. Продуктив
ность типа, ограниченная образованиями от пре
фиксальнопостфиксальных глаголов с формантами 
с — ся и в — ся (см. § 937, 951), обнаруживается 
в сфере профессиональной речи. Образования этого 
типа следует отличать от сущ. с суф. ость, моти
вированных страдат. причастиями прош. вр. (см.
§ 315). Глаголы, являющиеся для слов этого типа 
мотивирующими (преимущественно непереход
ные), не образуют страдат. причастий.

§ 254. В н е б о л ь ш и х  г р у п п а х  суще
ствительных (из двух и трех слов), представляющих 
собой непродуктивные словообразовательные типы, 
выделяются следующие суффиксы:

ух (фонемат. |ух|): пасти — пастух и пить —
питух (прост. шутл.), оба — с наращением глаголь
ной основы за счет финали |т|; ударение на флексии 
(в исходной форме — на суффиксе);

атай (фонемат. |атα1j|): ходить — ходатай, 
орать — оратай (стар.), возглашать — глашатай
(с нерегулярным усечением глагольной основы за 
счет префикса); ударение на первом слоге суффик
са;

ат(ый) (фонемат. |ат|; слова адъективного 
склонения): водить — вожатый, проводить —
провожатый (с чередованием |д’ — ж|); ударение 
на первом слоге суффикса;

ер (фонемат. |ер|): интервьюировать — интер-
вьюер, пробировать — пробирер (спец.) (ударение 
на суффиксе); слова этих типов имеют значение 
«лицо — производитель действия»;

с(а) (фонемат. |с|): плакать — плакса, хны-
кать — хныкса, кричать — крикса (с чередованием 
|ч — к|), ударение на основе (все — разг. уничи
жит.);

ц(а) (фонемат. |ц|): убить — убийца, пропить-
ся — пропойца (прост.; с чередованием гласных 
корня |и — о| и наращением |j|, ударение на корне); 
слова этих типов — общ. р. со знач. «лицо — про
изводитель действия»;

ай, орфогр. также яй (фонемат. |aj|): вих-
лять — вихляй (лицо) (прост. и обл.), уродиться —
урожай (чередование |д’ — ж|), случиться — слу-
чай; слова этого типа обозначают лицо, предмет, 
явление по характеру действия;

в(а) (фонемат. |в|): крякать — кряква, ква-
кать — кваква (названия птиц), а также с нараще
нием глагольной основы за счет согласной |т1|:

брить — бритва, жрать — жратва (прост.), пас-
ти (перен.) — паства (устар.); слова с этим суф
фиксом обозначают животное, орудие, собиратель
ное понятие по характерному действию;

тельниц(а) (фонемат. |т’α1л’н’иц|): плеватель-
ница, полоскательница, ударение на предсуф. слоге; 
ёнк(а) (фонемат. |онк|, перед |к| беглая |α1|: до-
ить — доёнка, поить — поёнка (спец.); слова этих 
типов имеют значение «сосуд, предназначенный 
для осуществления действия»;

ц(ы) (фонемат. |ц|; перед |ц| в слове пяльцы бег
лая гласная |α1|) — в словах pluralia fcantum со знач. 
«орудие, средство действия»: снимать — съёмцы
(спец., с чередованием гласных корня), щипать (за
щемлять) — щипцы, пялить (распяливать) — пяльцы, 
схватить — схватцы (спец.);

ль/оль (фонемат. |л’|/|α1л’|; слова жен. р.): 
быть — быль, падать — падаль, порасти (по-
рос) — поросль, аналогично заросль, опухать —
опухоль; ударение на первом слоге; значение —
«предмет, явление, характеризующиеся совершив
шимся действием»;

ад (фонемат. |ад|): мариновать — маринад, 
рафинировать — рафинад (с чередованием |н’ —
н|); значение — «продукт действия».

§ 255. В  е д и н и ч н ы х  с у щ е с т в и 
т е л ь н ы х выделяются следующие суффиксы: 
а) со знач. «лицо — производитель действия» в сло
вах муж. р.: |а|р, орфогр. яр (фонемат. |ар|): до-
ить — дояр (нов.); аш (фонемат. |аш|): торго-
вать — торгаш (разг.); ырь (фонемат. |ир’|): пас-
ти — пастырь (устар., с наращением глагольной 
основы за счет финали т); ч(ий) (фонемат. |ч|): до-
езжать — доезжачий (устар., слово адъективного 
склонения); ир (фонемат. |ир|): командовать — ко-
мандир; |j(a)| (перед |j| беглая |е|): судить — судья; 
ык(а) (фонемат. |ик|): владеть — владыка; ит(а) 
(фонемат. |ит|): волочиться — волокита (разг. ус
тар.; с чередованием |ч — к’|); уй (фонемат. |yj|):
обалдеть — обалдуй (прост.); б) с тем же знач. в 
словах общ. р.: уг(а) (фонемат. |уг|): хапать — ха-
пуга; ыг(а) (фонемат. |иг|): торопиться — торопы-
га (прост.); ён(а) (фонемат. |он|): гулять — гулёна
(прост.); в) со знач. «явление, характеризующееся 
совершившимся действием»: льщин(а) (фонемат. 
|л’〙’ин|): бывать — бывальщина (обл. и прост.); г) 
со знач. «предмет, предназначенный для осуществ
ления действия» в словах всех трех родов и pluralia 
tantum: ень (фонемат. |ен’|): ступать — ступень; 
ель (фонемат. |ел’|): купать — купель; ел(и) (фо
немат. |ел’|): качать(ся) — качели; ул(и) (фонемат. 
|ул’|): ходить — ходули; аш(и) (фонемат. |аш|): бе-
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гать — бегаши (беговые коньки) (разг.); от (фоне
мат. |α1т|): дробить — дробот (спец.); льц(е) (фо
немат. |л’ц|; перед |ц| беглая |α1|): щупать — щу-
пальце; л(а) (фонемат. |л|; перед |л| беглая |α1|):
мести (метут) — метла; аж (фонемат. |аж|): фик-
сировать — фиксаж; итур(а) (фонемат. |αтур|): 
полировать — политура; д) со знач. «предмет как 
объект или результат действия» в словах муж. и 
жен. р.: ёж (фонемат. |ож|): чертить — чертёж; 
сн(я) (фонемат. |с1н’|, перед |н’| беглая |α1|) и снь
(фонемат. |с1н’|): петь — песня и песнь.

Из перечисленных в § 254–255 суф. морфов 
морфы ль, тельниц(а), ч(ий), льщин(а) и сн(я) 
присоединяются к основам на гласную, осталь
ные — к основам на согласную, вызывая усечения и 
наращения глагольных основ.

Существительные
со значением отвлеченного
процессуального признака

§ 256. С у ф ф и к с  н и |j|. Существитель
ные сред. р. с суф. ни|j| (фонемат. |н’α1j|, вариант
|н1j|)/ени|j| (фонемат. |eн’α1j|, вариант |ен1j|)/ани|j| 
(фонемат. |aн’α1j|), вариант |ан1j|)/mu|j| (фонемат.
|т’α1j|, вариант |т1j|)/и|j| (фонемат. |α1j|, вариант в 
позиции не после сочетания согласных |с3т1в’|: |j|),
орфогр. слова на ние (нье), ение (енье), ание
(анье), тие (тье), ие (ье), совмещают в своем 
значении присущее мотивирующему глаголу значе
ние процессуального признака (действия, состояния) 
со значением существительного как части речи.

Морфы ни|j| (|н1j|) и ти|j| (|т1j|) выступают 
в позиции после гласной (конечная гласная инф. ос
новы сохраняется), причем морф ни|j| только после 
|а|, |е|, |α1| (орфогр. а и е), а морф ти|j| — преиму
щественно в образованиях с односложными гла
гольными корнями — после |а|, |и|, |o|, |y|. Морфы 
ени|j| (е|н1j|), ани|j| (а|н1j|) и и|j| (|j|) высту
пают в позиции после согласной, присоединяясь к 
инф. основе, конечная гласная которой отсекается, 
причем морф ени|j| — после парномягких соглас
ных (кроме заднеязычных), шипящих и |j|; морф 
и|j| — после парномягких и шипящих, а морф 
ани|j| — только после шипящих и |j|. Морфы ни|j| 
и ени|j| высокопродуктивны; продуктивность мор
фа ти|j| ограничена определенным набором гла
гольных корней; морфы ани|j| и и|j| непродук
тивны. Распределение морфов по словоизменитель
ным классам мотивирующих глаголов рассматрива
ется ниже.

§ 257. В существительных с м о р ф о м  
н и |j| (|н1j|) в качестве мотивирующих выступа
ют следующие глаголы.

а) Глаголы I, V, Х кл. с инф. основой на а и 
II кл. на ова: мигать — мигание, наказать — на-
казание, держать — держание, рисовать — рисо-
вание. Среди мотивирующих, кроме немотивиро
ванных, — глаголы с суф. морфами ива, ва, а3 
(вырубание, раздувание, доигрывание); ова, 
ирова, изирова (боронование, проектирование, 
теоретизирование), а1 (отыменные), ка, 
ствова, нича (величание, аканье, лингв., бодрст-
вование, обезьянничанье), префиксальные сов. вида 
(завоевание), глаголы с постфиксом (дознаться —
дознание, брататься — братание, перестукивать-
ся — перестукивание).

б) Глаголы I и Х кл. с инф. основой на е (тле-
ние, умение, терпение, горение), в том числе с суф. 
морфом е (старение, ороговение — спец.).

в) Глаголы других классов и подклассов: 
петь — пение; придать — придание, аналогично 
отдание, издание, задание.

В следующих случаях отсутствует финаль ва 
основы мотивирующего глагола: намереваться —
намерение, недоумевать — недоумение, подозре-
вать — подозрение, сомневаться — сомнение, уны-
вать — уныние. В дышать — дыхание — преобра
зование основы, описанное в § 1054.

§ 258. В существительных с м о р ф о м  
е н и |j| (е|н1j|) в качестве мотивирующих высту
пают следующие глаголы.

а) Глаголы Х кл. с инф. основой на и (ку-
рить — курение, хранить — хранение), в том числе 
с суф. и1 (смоление, усложнение, ягнение), пре
фиксальные и префиксальнопостфиксальные сов. 
вида (вытеснение, воцарение). Перед морфом здесь 
регулярно чередуются: |т’ — ч| или |т’ — 〙’| (све-
тить — свечение, сплотить — сплочение, осве-
тить — освещение, посетить — посещение); |д’ —
ж| или |д’ — ш2д’| (гладить — глажение, ходить —
хождение); |с3т’ — 〙’|, |с3д’ — ш2д’| (мстить —
мщение, нагромоздить — нагромождение); |с’ —
ш|, |з’ — ж| (носить — ношение, исказить — иска-
жение); |б’ — б1л’|, |в’ — в1л’|, |м’ — м1л’|, |п’ —
п1л’|, |ф’ — ф1л’| (ослабить — ослабление, пла-
вить — плавление, кормить — кормление, укре-
пить — укрепление, графить — графление). Чере
дования |т1в’ — 〙’в1л’| и |с1л’ — шл’| — в умерт-
вить — умерщвление, мыслить — мышление, ана
логично измышление, помышление, примышление, 
размышление (но: омертвление, осмысление без 
этого чередования). Исключения (образования без 
чередований): клеймить — клеймение, затмить —
затмение, благословение, вдохновение, облесение
(спец.), обезлесение, обрусение, обезлюдение.
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П р и м е ч а н и е. Следует различать омонимичные 
образования с морфом ени|j|  от глаголов Х кл. на ить и 
с морфом ни|j| от глаголов I кл. на еть, например: обез-
лесение (от обезлесить) и обезлесение (от обезлесеть), 
аналогично обрусение и обрусение, обезземеление и 
обезземеление.

б) Глаголы кл. VI и VII, 1. Мотивирующие —
основы на согласную, совпадающие с основой 
наст. вр. соответствующих глаголов; парнотвердые 
|д|, |т|, |с|, |з|, |б|, |р| чередуются перед суф. морфом с 
соответствующими мягкими, а заднеязычные |к|, 
|г| — с шипящими |ч|, |ж|: напасть (нападут) — на-
падение, прочесть (прочтут) — прочтение, спасти
(спасут) — спасение, пренебречь (пренебрегут) —
пренебрежение, толочь (толкут) — толчение, те-
реть (трут) — трение, съесть (съедят) — съеде-
ние, везти (везет, безл.) — везение, погрести (по-
гребут) — погребение, печь (пекут) — печение.

в) Глаголы III и IV кл. на нуть. При этом ис
пользуется либо 1) основа инфинитива с меной фи
налей |у — αв’| либо 2) усеченная основа на г с че
редованием |г — ж|: 1) возникнуть — возникновение, 
дерзнуть — дерзновение (высок. устар.), аналогично 
дуновение, исчезновение, отдохновение (устар. и 
шутл.), проникновение, прикосновение, соприкоснове-
ние, столкновение, а также поминовение (церк.) с ор
фогр. и в корне (помянуть); 2) ввергнуть — вверже-
ние (устар.), вторгнуться — вторжение, воздвиг-
нуть — воздвижение (книжн. устар.), достигнуть —
достижение, аналогично извержение, низвержение
(книжн.), ниспровержение (книжн.), опровержение, 
повержение (книжн. устар.), свержение, исторже-
ние (книжн. устар.), отторжение (книжн.), рас-
торжение, постижение. В выдвинуть — выдвиже-
ние (аналогично передвижение и продвижение), 
растянуть — растяжение (аналогично натяжение, 
притяжение и др. того же корня) — преобразование 
основ, описанное в § 1051, 1053.

г) Некоторые глаголы I, II и V кл., в которых 
отсекается финаль а основы: ведать — ведение, 
впадать (втекать, вливаться) — впадение, вра-
щать(ся) — вращение, двигаться — движение, на-
ступать (воен.) — наступление, общение, опасе-
ние, повиновение, прободение (мед.), равнение, рве-
ние, склонение и спряжение (лингв.), сопротивле-
ние, уважение, увольнение, угнетение, упражнение, 
чтение. Финаль ова глагольной основы отсутству
ет в волноваться — волнение. Перед морфом ени|j| 
парнотвердые согласные смягчаются, чередуются 
|г — ж|, а в наступать — наступление и читать —
чтение чередуются соответственно |п — п1л’| и 
«|и| — нуль».

д) Отдельные глаголы других классов и под
классов: вертеть — верчение, выздороветь — вы-
здоровление (с отсечением конечной гласной е инф. 
основы и чередованиями |т’ — ч|, |в’ — в1л’|); 
омыть — омовение (спец. и шутл.), открыть —
откровение, забыть — забвение (с чередованиями 
гласных корня |и — о|, «|и| — нуль» и наращением 
за счет |в’|); бороться — борение (высок.; с отсече
нием о и чередованием |р — р’|); биться — биение, 
избить — избиение, убить — убиение (стар.), 
гнить — гниение (с наращением корня за счет |j|); 
гнать — гонение (с основой на согласную, равной 
основе наст. вр. глагола: гнать — гонят).

§ 259. В сущ. с м о р ф о м  т и |j| (|т1j|) в 
качестве мотивирующих выступают глаголы: 
а) кл. I, 4–5: раздутие, развитие, пролитие, пропи-
тие (прост.), битье, шитье, бритье, нытье, пере-
крытие, прорытие; б) кл. VII, 2–3: житье, изжи-
тие, отлытие, проклятие (проклясть — проклял); 
в) IX кл.: распятие, зачатие, мятьё, пожатие, 
взятие, изъятие, принятие; в следующих случа
ях — с меной начальных согласных корня |н’ — j|:
обнять — объятие, аналогично приятие, воспри-
ятие, предприятие; г) отдельные глаголы других 
классов и изолированные глаголы: гнутье (спец.), 
колотье (разг.), бытие, прибытие, отбытие, вы-
бытие, забытье, соитие.

М о р ф  а н и |j| (|aн1j|) выступает в не
скольких образованиях, мотивированных: а) глаго
лами давать (дают) и преуспеть (преуспеют), где 
используется основа наст. вр. на | j|: даяние (высок. 
устар.), подаяние, воздаяние, преуспеяние (книжн.); 
б) глаголами с компонентом лить, где использует
ся корень с наращением за счет |j|: слияние, излия-
ние; в) глаголами окончить и тщиться (книжн. ус
тар.) с отсечением конечной гласной инф. основы: 
окончание, тщание.

В сущ. с морфом и|j| (|j|) в качестве мотиви
рующих выступают: а) глаголы I и Х кл. с инф. ос
новой на а, и: веселиться — веселье, бесчес-
тить — бесчестье, удушать и удушить — удушье, 
увечье, прекословие, доверие, причастие; предвоз-
вестие и провозвестие (книжн. устар.); конечная 
гласная инф. основы отсекается; б) глаголы II кл. 
(главным образом на ствовать), в которых отсека
ется финаль основы ова: насиловать — насилие, 
бедствовать — бедствие, действовать — дейст-
вие, воздействие, содействие, противодействие, 
странствие, благоденствие, шествие, предшест-
вие, путешествие, приветствие, соответствие, 
напутствие, присутствие, отсутствие: в) глагол 
раздумывать (размышлять) с отсечением финали 
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основы ыва: раздумье (перед суф. чередуются 
|л — л’|, (в — в’|, |м — м’|).

§ 260. У д а р е н и е в сущ. с морфами ни|j| и 
ти|j| на том же слоге основы, что и в инфинитиве 
(акц. тип А): знать — знание, гикать — гиканье, 
кокетничанье, закупоривание, блеяние, видение, за-
крытие; в соитие — на предсуф. слоге. В случаях с 
отсечением ударной финали ва глагольной основы 
ударение на предсуф. слоге (подозревать — подоз-
рение). Исключения: послушаться — послушание, 
ослушаться — ослушание, намереваться — наме-
рение, покаяться — покаяние, колоть — колотье; 
заговеться — заговенье и разговеться — розгове-
нье (церк. устар.).

Кроме того, в следующих образованиях, пре
имущественно с односложной предсуф. частью, 
ударение на флексии — акц. тип В (при ударной 
флексии |о| здесь возможны только морфы |н1j|, 
|т1j|; при ударной флексии е — только морф 
ти|j|): а) с морфами ти|j| и |т1j|: бытие и бы-
тьё, житие (устар., спец. и церк.) и житьё, питие
(устар. и шутл.) и питьё, битьё, бритьё, витьё, 
вытьё, гнутьё, дутьё, забытьё, колотьё (вариант: 
колотье), литьё, мытьё, мятьё (спец.), нытьё, 
прожитьё (разг.; вариант: прожитие), рытьё, 
шитьё; б) с морфом |н1j|: враньё (разг.), драньё
(прост.), жраньё (прост.), лганьё, стланьё (спец.), 
тканьё.

Существительные с морфом ени|j| относятся к 
акц. типу А. При этом из существительных, моти
вированных глаголами Х кл. на ить, следующие 
имеют ударение на том же слоге основы, что и в 
инфинитиве: а) образования, мотивированные бес
префиксальными глаголами несов. вида с ударени
ем не на отсекаемой гласной основы: вьючить —
вьючение, паренье, жаренье, калечение, утюжение, 
крахмаление, славление; исключения: значение, 
княжение, медление, мучение, плавление, правление, 
ранение, строение, траление; б) часть образований, 
мотивированных такими префиксальными глагола
ми сов. вида с ударением не на отсекаемой гласной 
основы, которые не имеют соотносительных глаго
лов несов. вида с ударным суф. морфом а3: ср. со-
средоточить — сосредоточение, упорядочить —
упорядочение, обеспечить — обеспечение и: обна-
ружить — обнаружение и обнаружение, увели-
чить — увеличение, присвоить — присвоение (но 
измерить — измерение, прославить — прославле-
ние, где ударение на суффиксе определяется нали
чием соотносительного глагола несов. вида с удар
ным морфом а3: измерять, прославлять). Во всех 
остальных сущ. с морфом ени|j| ударение на пер

вом слоге морфа; исключения: ведать — ведение, 
рядить (рядишь) — ряженье.

В сущ. с морфом ани|j| ударение на первом 
слоге морфа, а с морфом и|j| — на слоге перед 
морфом, независимо от ударения глагола.

§ 261. Существительные с суф. ни|j| называют 
действие, состояние как процесс. Возможно их 
употребление в знач. однократного повторяющего
ся действия: в громе, писке и б у х а н ь я х саксо-
фонов, скрипок и барабанов (Булг.).

Нередки образования от соотносительных гла
голов сов. и несов. вида: возвеличение (возвели-
чить) — возвеличивание (возвеличивать), переос-
мысление — переосмысливание, укрытие — укры-
вание, печатание — напечатание, формирование —
сформирование, комплектование — укомплектова-
ние. Однако видовое значение мотивирующего гла
гола, как правило, не отражается на семантике су
ществительного. Поэтому возможно употребление 
таких слов в тождественных контекстах: процесс
переосмысления и процесс переосмысливания; за-
вершено формирование правительства и завершено
сформирование правительства (газ.).

Некоторые образования одновременно мотиви
руются соотносительными глаголами с постфиксом 
и без него: поселение (поселить и поселиться), оз-
накомление (ознакомить и ознакомиться).

Часть существительных имеет наряду с основ
ным процессуальным значением вторичные кон
кретные значения: «орудие, средство осуществле
ния действия» (зажигание, заземление, крепление, 
удобрение); «единичный предмет или совокупность 
чегол. как объект или результат действия» (владе-
ние, вязание, вышивание, покрытие, сооружение, 
объединение, издание, спец. остекление; литьё, ва-
ренье, соленье); «производитель действия — еди
ничный предмет или их совокупность» (явление, 
управление, командование, население); «место дей
ствия» (расположение, селение, помещение, спец. 
разрытие). Эти конкретные значения не развивают
ся у сущ., мотивированных глаголами несов. вида с 
суф. морфом ива: в таких существительных (улав-
ливание, переосмысливание, наматывание) наибо
лее сильно процессуальное значение.

Тип высокопродуктивен в различных сферах —
в спец. терминологии, книжной, разг., художест
венной речи: нов. прилунение, приводнение, ката-
пультирование; окказ.: постоянное р о н я н и е
чегонибудь (устн. речь); это скучное о т д ы х а -
н и е (устн. речь); увидать в питье, /  в е д е -
н и и /  автора произведения (Маяк.); Я вспоми-
наю в е ч е р е н и е /  еще сегодняшнего дня (Ев
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туш.). Вариант суффикса |н1j|/|ен1j|/|ан1j|/|т1j|/
|j| используется главным образом в разг. речи, а 
также в поэзии.

§ 262. С у ф ф и к с  к (а). Существительные 
с суф. к(а)/овк(а)/ёжк(а)/ачк(а)/анк(а) (фонемат. 
|к|/|овк|/|ожк|/|ачк|/|анк|; перед |к| беглая гласная |α1|)
имеют то же значение, что и образования предыду
щего типа (см. § 256).

Р а с п р е д е л е н и е  м о р ф о в. Морф к(а) 
выступает после сочетаний «гласная + согласная 
(парнотвердая, кроме заднеязычных, а также |j| или 
шипящая, кроме |〙’|)», «сонорная + согласная» и 
|с3т|, |с3д|: плавка, резка, завалка, перегонка, рас-
клейка, стрижка, вымочка, обмолвка, задержка, 
подкормка, увёртка, чистка, объездка; после |н’| в 
словах линька, синька. Морф овк(а) — после пар
нотвердых согласных и шипящих, в том числе в 
позициях, где морф к(а) невозможен, — после |〙’| 
и сочетаний «согласная + сонорная»: распиловка, 
шкуровка, лущёвка, седловка, сверловка (все —
спец.); переигровка (нов. спорт.), голодовка. Морф 
ёжк(а) — после парномягких: кормёжка, рулёж-
ка (спец.), бомбёжка, зубрёжка (только в образова
ниях, мотивированных глаголами Х кл. на ить). 
После сочетаний согласных неслогового корневого 
морфа в словах жвачка и спячка используется морф 
ачк(а), орфогр. также ячк(а); после парных со
гласных, шипящих и |j| в молчанка, болтанка
(разг.), гулянка, стоянка и пьянка (прост.) (пить —
|п1jу|т) — морф анк(а), орфогр. также янк(а). 
Продуктивны морфы к(а), овк(а) и ёжк(а).

В качестве мотивирующих выступают глаголы: 
I кл. с инф. основой на а: подгребать — подгребка; 
II кл. на ова, ирова (но не изова, изирова, 
фицирова): браковать — браковка, нормиро-
вать — нормировка; III кл.: подковырнуть — под-
ковырка; V кл. на а, о: резать — резка, колоть —
колка; VI и VII кл.: трясти — тряска, сечь (се-
кут) — сечка, стричь (стригут) — стрижка, 
класть (кладут) — кладка (здесь используется гла
гольная основа на согласную); Х кл. на и, е, а: ру-
бить — рубка, отсидеть — отсидка, задер-
жать — задержка.

Мотивирующие глаголы — немотивированные 
(варить — варка, шинковать — шинковка), суф
фиксальные и префиксальносуффиксальные с суф. 
морфами и1, oвa, ирова (сушка, бомбёжка, 
спец.: бронзировка, подтекстовка), ва, а3 (по-
ливка, засылка), реже с морфом ива (оглядывать-
ся — оглядка), префиксальные (оцинковка — спец.), 
постфиксальные (рисоваться — рисовка), префик
сальнопостфиксальные (сыграться — сыгровка), 

префиксальносуффиксальнопостфиксальные с мор-
фом ива (перебраниваться — перебранка).

Конечная гласная инф. основы отсутствует (ис
ключение: драться — драка). В образованиях с 
морфом к(а), мотивированных глаголами III кл. на 
нуть и I кл. на ивать, отсутствуют финали основ 
ну и ива: вспыхнуть и вспыхивать — вспышка, 
закладывать — закладка, затягивать — затяжка; 
в ретушировать — ретушёвка отсекается финаль 
ирова. В подставить — подстановка, аналогично 
перестановка, постановка, расстановка — мена 
конечных отрезков корня |в’ — нов|. В подбить —
подбойка, подобрать и подбирать — подборка, 
принять и принимать — приёмка (и других с теми 
же корнями), а также в мыть — мойка, гнуть —
гибка (спец.), вдеть — вдёжка (прост.), вылезть и 
вылезать — вылазка, отомстить — отместка, 
поймать — поимка и жевать — жвачка — другие 
преобразования основ, описанные в § 1049–1051, 
1077–1081, 1087.

Перед морфами к(а) и овк(а) чередуются пар
номягкие согласные с твердыми: рубить — рубка, 
чеканить — чеканка, валить — валка (исключения: 
линька, синька); сверлить — сверловка, забу-
тить — забутовка (спец.); перед морфом к(а) че
редуются заднеязычные с шипящими: потакать —
потачка, стегать — стёжка, насмехаться — на-
смешка. В отдельных образованиях чередуются 
|п — п’| (спать — спячка), |д’ — ж| (следить —
слежка, гладить — глажка).

У д а р е н и е (акц. тип А): 1) в словах на овка
и ёжка — на последнем слоге основы исходной 
формы; 2) в словах с преф. вы — на префиксе: вы-
парить — выпарка, выбивать — выбивка (исклю
чение — слова на овка, где ударение по первому 
правилу: выпиловка, выбраковка); 3) в остальных 
случаях: а) при ударении в инфинитиве не на отсе
каемой гласной основы — ударение на том же сло
ге, что и в основе инфинитива: набавить — набав-
ка, опалубить — опалубка (спец.), закупорить —
закупорка; б) при ударении на конечной гласной 
инф. основы — ударение на предсуф. слоге: про-
махнуться — промашка (прост.), подгребать —
подгрёбка.

Некоторые образования, мотивированные гла
голами сов. вида и прежде всего глаголами одно
кратного действия на нуть, обозначают отдельный 
акт действия: попытаться — попытка, вспых-
нуть — вспышка, захлестнуть (спец.) — захлёстка
(в редких случаях такое значение имеют и слова, 
мотивированные глаголами несов. вида: ездка, 
шутка, издёвка). Многие существительные этого 
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типа имеют и вторичные конкретные значения: 
«орудие» (мойка, указка, трамбовка, приколка), 
«материал» (обивка, конопатка, начинка, смазка), 
«объект действия» (получка, жвачка, накидка, за-
куска), «результат действия» (вышивка, заготовка, 
отливка, насечка), «место» (зимовка, стоянка, вы-
ставка, явка; скупка — действие и разг. (учрежде
ние, занимающееся скупкой какихл. вещей)).

Тип обладает высокой продуктивностью, пре
имущественно в разг. и профессиональнотех-
нической речи: нов. стыковка и расстыковка (кос
мических кораблей), подзарядка (аккумуляторов), 
переименовка (почтовых отделений); разг. дезориен-
тировка; торопёжка, нудёжка, скоблёжка.

§ 263. С у ф ф и к с  а ц и|j|. Существитель
ные жен. р. с суф. ици |j|/ици |j|/енци|j|/ци|j|/
и|j| (фонемат. |ацα1j|/|ицα1j|/|ен1цα1j|/|цα1j|/|α1j|; ор
фогр. слова на ация, яция, иция, енция, ция, ия) 
имеют то же значение, что и слова с суф. ни|j| (см. 
§ 256).

Морф аци|j| выступает после парнотвердых 
согласных (кроме |л|), |л’|, |α|, |у|: деградация, стили-
зация, фальсификация, компиляция, репатриация, 
эвакуация. Морф ци|j| — после согласных |г1| (ор
фогр. к), |б1| (орфогр. б и п), |п1|: абстракция, реак-
ция, адсорбция, апперцепция, транскрипция; морф 
ици|j| — после |д’|, |т’|, |з’| в словах экспедиция (от
правка, рассылка), репетиция, инвестиция, реквизи-
ция, транспозиция; морф енци|j| — после |р’|, |ц| в 
словах конкуренция, интерференция, фосфоресцен-
ция, флуоресценция. Морф и|j| — после |з’[, |c’|, |т’|, 
|м’|, |ц|: ревизия, репрессия, амнистия, экономия, 
коррекция. Большинство образований этого типа 
принадлежит к книжной лексике (преимущественно 
к научнотехнической терминологии).

Мотивирующие — преимущественно глаголы с 
иноязычной основой на ировать (финаль ирова 
инф. основы отсутствует): симулировать — симуля-
ция, идеализировать — идеализация, абстрагиро-
вать — абстракция, аннексировать — аннексия; на 
изовать: реализовать — реализация, электризо-
вать — электризация; реже — другие глаголы на 
овать: ревизовать — ревизия, аттестовать —
аттестация, конфисковать — конфискация, ана
логично публикация, рекомендация, фильтрация, 
коронация (в глаголах не на ировать отсутствует 
финаль ова инф. основы). В словах с морфом
и|j|используются также мотивирующие глаголы на 
и(ть): контузить — контузия, экономить — эко-
номия (финаль и отсутствует).

Парномягкие согласные (кроме |л’|) чередуют
ся перед морфом аци|j| с твердыми; в ревизия —

чередование |з — з’|. Кроме того, чередуются: |ц —
к| перед морфом аци|j| в сущ., мотивированных 
глаголами на фицировать (русифицировать — ру-
сификация) и в дислокация, мультипликация, прово-
кация, редупликация, рубрикация, экспликация; |ц —
к3| перед морфом ци|j| в проецировать — проекция
и в инъекция, дедукция, индукция, редукция, репро-
дукция, дезинфекция; |т’ — ц| перед морфом и|j| в 
инспектировать — инспекция и в коррекция, ре-
дакция; |т’ — с’| и |д(д’) — з’| перед морфом и|j| в 
инвертировать — инверсия и в конверсия, дискус-
сия, эмиссия; претендовать — претензия, эродиро-
вать — эрозия, корродировать — коррозия. В 
транспонировать — транспозиция (спец.), диф-
фундировать — диффузия и протежировать —
протекция — нерегулярные чередования: |н’ — з’| 
перед морфом ици|j|, |н1д’ — з’| и |ж — к3| перед 
ци|j|. Нерегулярные мены финали ирова на глас
ную и (фонемат. |α|), сочетание из (фонемат. |αз|) и 
согласную |к3| — в дифференцировать — диффе-
ренциация; озонировать — озонизация и силикати-
ровать — силикатизация; реконструировать —
реконструкция. Ударение на предпоследнем слоге 
основы.

Некоторые образования обладают вторичными 
значениями: «результат действия» (комбинация, ан-
нотация, организация, репродукция), «приспособ
ление для выполнения действия» (вентиляция, изо-
ляция), «совокупность лиц, характеризующихся 
действием» (эмиграция), «учреждение, предназна
ченное для выполнения действия» (инспекция, ре-
дакция).

Образования с морфом аци|j|, мотивированные 
глаголами на ировать, изовать, отмечены высо
кой продуктивностью в сфере спец. терминологии: 
нов. оптимизация, разгерметизация, расконсерва-
ция.

П р и м е ч а н и е. В просторечии встречаются 
шутливые образования с морфами енци|j|/нци|j|, моти
вированные глаголами с исконно русскими корнями: рас-
пеканция (Дост.), потаканция, извести (изведут) — изве-
денция. Морф енци|j| выступает здесь после пар
номягких согласных (парнотвердые перед ним смягча
ются); морф нци|j| — после гласных.

§ 264. С у ф ф и к с  c m в (о). Существитель
ные с суф. ств(о)/еств(о)/тельств(о)/овств(о) 
(фонемат. |с3т1в|/|α1с3т1в|/|т’α1л’с3т1в|/|αф3с3т1в|) 
имеют то же знач., что и слова предыдущих типов 
(§ 256). Мотивирующие — преимущественно гла
голы, обозначающие действия и состояния челове
ка. Морф еств выступает после шипящих и соче
таний двух и более согласных (попрошайничество, 
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рождество, празднество); морф ств — после со
четаний «гласная + нешипящая согласная»; морф 
тельств — после гласных; морф овств — толь
ко в сватовство и хвастовство (мотивирующие —
сватать, хвастаться).

В образованиях с морфами ств(о) и еств(о) в 
качестве мотивирующих используются: а) глаголы 
I кл. несов. вида с инф. основой на а, в том числе с 
суф. морфами а3, нича (притворяться — при-
творство, кустарничать — кустарничество); 
б) глаголы II кл. несов. вида, в том числе с суф. 
морфом ова (баловать — баловство, воровать —
воровство); в) глаголы Х кл. обоих видов, с основой 
на и, в том числе префиксальные (производить —
производство, устроить — устройство, сходиться
(обнаруживать общие или подобные черты) — сход-
ство); г) глагол убить: убийство. Конечная гласная 
инф. основы отсутствует; финаль ова отсутствует 
в праздновать — празднество (с чередованием 
|н — н’|); в зазнаться — зазнайство и убить —
убийство — наращение корня за счет согласной |j|.
Чередования |и — о|: обжираться — обжорство; 
|к — ч|: якать — ячество. В пировать — пиршест-
во выделяется морф шеств(о).

Морф тельств(о) выступает в образованиях, 
мотивированных глаголами I и V кл. с основой ин
финитива на а и Х кл. на и, причем конечная глас
ная инф. основы сохраняется: вмешательство, ру-
чательство, препирательство, разбирательство, 
отлагательство, доказательство, водительство.

У д а р е н и е: а) на флексии (акц. тип В) — в 
словах на овство (баловство, сватовство) и рож-
дество; б) на том же слоге основы, что и в инфини
тиве, — в словах на ничество и тельство (акц. 
тип А): лодырничество, надругательство; в) в ос
тальных случаях — на предсуф. слоге (акц. тип А): 
превосходство, дежурство, руководство. Тип про
дуктивен в различных сферах: нов. обустройство
(от обустроить, спец.); окказ.: деревня молчаливо
признала ее в е р х о в о д с т в о (Нагиб.); Тор-
говцы здесь степенные, без восточного «з а з ы -
в а т е л ь с т в а» (Г. Гулиа); страсть к о т -
к р ы в а т е л ь с т в у нового (журн.); побируш-
ничество (Полев.).

§ 265. С у ф ф и к с  о т (а). Существитель
ные с суф. от(а), орфогр. также ет(а) (фонемат. 
|от|) мотивируются немотивированными глаголами 
(исключения: потягота, позевота) несов. вида, I, II 
и V кл. с инф. основой на а и Х кл. на и, е (конеч
ная гласная отсекается). Все слова этого типа, кроме 
пахота, — названия физических состояний и фи
зиологических отправлений: блевота (груб. прост.), 

дремота, зевота, икота, ломота, маета (прост.), 
пахота, перхота (прост.), позевота, потягота, 
рвота, рыгота (прост.), сипота, тошнота, харко-
та (прост.), хрипота, чихота (прост.). Пар
номягкие согласные чередуются перед суффиксом 
с твердыми. В случаях потягиваться — потягота
и позевывать — позевота отсутствует финаль ива 
инф. основы. Ударение в словах маета, сипота, 
тошнота и хрипота на флексии (акц. тип В); в па-
хота — на корне, в остальных — на суффиксе (акц. 
тип А). Тип непродуктивен.

§ 266. С у ф ф и к с  б (а). Существительные 
с суф. б(а)/об(а), орфогр. также еб(а) (фонемат. 
|б|/|об|) мотивируются немотивированными глаго
лами (исключения: боронить — бороньба, устар. и 
обл.; похваляться — похвальба) несов. вида, I кл., с 
инф. основой на а (стрелять — стрельба), V кл. 
на а, о (резать — резьба, бороться — борьба), 
Х кл. на и (молить — мольба) и глаголами жало-
ваться, пасти. Морф б(а) выступает после пар
номягких и шипящих согласных; морф об(а) —
после парнотвердых и шипящих; оба морфа невоз
можны после губных. Конечная гласная инф. осно
вы (и финаль ова основы глагола жаловаться) от
сутствует: алчба, божба, бороньба, борьба, ворож-
ба, гоньба, городьба, гульба, дружба, журьба, 
косьба, молотьба, мольба, пальба, похвальба, 
просьба, резьба, служба, стрельба, тяжба, ходьба
(перед морфом б(а) чередуются |з — з’|, |р — р’|, 
|г — ж|, |к — ч|); жалоба, учёба, хвороба (обл.). В 
следующих образованиях с морфом б(а) — нара
щение основы за счет согласной |т2|: женитьба, па-
стьба, селитьба (устар.). Ударение в словах друж-
ба, просьба, служба, тяжба, селитьба, женитьба
и жалоба — на основе, в учёба, хвороба — на суф
фиксе (акц. тип А); в остальных — на флексии (акц. 
тип В). Тип проявляет некоторую продуктивность в 
художественной речи: шум дождя и в о р ч б а
грома (Нагиб.).

§ 267. С у ф ф и к с  н (я). Существительные 
с суф. н(я)/отн(я)/овн(я) (фонемат. |н’|/(αт1н’|/
|αв1н’|) имеют то же значение, что и слова преды
дущих типов (см. § 256) — с дополнительным от
тенком интенсивности действия. Большинство су
ществительных этого типа — разг. или простореч
ные. Морф н(я) выступает после сочетаний «глас
ная + согласная», «сонорная + согласная» и |с3т|: 
резня, ругня, суетня, хлопотня, стрекотня, хохот-
ня, стряпня, брехня, долбня, ворчня, хвастня; морф 
отн(я) — после согласных |г|, |к|, |п|, в том числе 
после сочетаний «согласная + |г|, |к|»: беготня, сту-
котня, топотня, копотня, трепотня, дерготня, 
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таскотня, толкотня, пачкотня; морф овн(я) —
после согласной |т|: болтовня, мотовня. Возможны 
синонимичные образования с разными морфами: 
ругня — руготня, мотня — мотовня.

Мотивирующие глаголы — несов. вида, бес
префиксальные, I и V кл. с инф. основой на а и 
Х кл. на и (ругать — ругня, мазать — мазня, суе-
титься — суетня), а также глаголы Х кл. на а, 
причем перед морфом отн(я) чередуются |〇’ —
с2г|, |〙’ — с2к|, |ч — к| (визжать — визготня, тре-
щать — трескотня, стучать — стукотня); в еди
ничных случаях — глаголы VI кл. (грызть — грыз-
ня) и II кл. (ворковать — воркотня, с отсечением 
финали ова). Конечная гласная инф. основы отсе
кается. Ударение на флексии (акц. тип В), незави
симо от ударения мотивирующего глагола.

Некоторые образования имеют и вторичное 
значение «результат действия» (мазня, стряпня, 
пачкотня). Тип обнаруживает продуктивность в 
разг. речи и просторечии, в художественной речи: 
нов. разг. мельтешня; окказ.: вечная т о р о п н я, 
пять спектаклей в неделю (Н. А. РимскийКор-
саков); От такой к р и ч н и Загашай огни (Есен.).

§ 268. С у ф ф и к с  а ж. Существительные с 
суф. аж, орфогр. также яж (фонемат. |аж|) имеют 
то же значение, что и слова предыдущих типов (см. 
§ 256), и мотивируются глаголами II кл. с инф. ос
новой на ирова: массировать — массаж, инст-
руктировать — инструктаж, тренаж, зондаж
(спец.), хронометраж, блокаж (спорт.), дубляж. 
Финаль ирова глагольной основы отсекается, а 
парномягкие согласные, кроме |л’|, чередуются с 
твердыми. Ударение на суффиксе (акц. тип А), кро
ме монтаж, у (акц. тип В). Тип продуктивен в 
спец. терминологии, в разг. речи и просторечии: 
жонглировать — жонгляж (спец.), компрометиро-
вать — компрометаж (разг.), реагировать — реа-
гаж (в проф. речи).

§ 269. С у ф ф и к с  ё ж. Существительные с 
суф. ёж (фонемат. |ож|) имеют то же значение, что 
и в словах предыдущих типов (см. § 256), сопрово
ждающееся в большинстве образований оттенком 
интенсивности действия: кутить — кутёж, гра-
бить — грабёж, падать (о скоте) — падёж, ску-
лёж, галдёж (прост.), долбёж (прост.); однако в та
ких образованиях, как платёж, крепёж (спец.), 
терпёж (прост.), оттенок интенсивности отсутству
ет. Мотивирующие — глаголы несов. вида Х кл. с 
инф. основой на и, е (в слове падёж — глагол 
I кл.), немотивированные. Перед суффиксом —
парномягкие согласные, причем в падёж череду
ются |д — д’|. Ударение на флексии, в форме им. п. 

ед. ч. на суффиксе (акц. тип В): платёж, у. Тип 
продуктивен преимущественно в разг. речи и про
сторечии; окказ.: и пошёл к р у т ё ж в голове
(Абр.).

§ 270. С у ф ф и к с  о к. Существительные с 
суф. ок (фонемат. |ок|; |о| беглая) называют отдель
ный акт действия, названного мотивирующим сло
вом: кивок, зевок, пинок, мазок, бросок, глоток, 
скачок, толчок, хлопок, шлепок. Мотивирующие —
беспрефиксальные глаголы (исключение: подда-
вать — поддавок) несов. вида, I, II, V классов с 
инф. основой на а, реже Х кл. на е, и: прыгать —
прыжок, щипать — щипок, клевать — клевок, хра-
петь — храпок, звонить — звонок; глаголы 
VI кл. — в скрести (скрёб, скребу) — скребок, гре-
сти (грёб, гребу) — гребок. Конечная гласная инф. 
основы отсекается. Мотивирующие глаголы пре
имущественно обозначают действия, состоящие из 
отдельных повторяющихся актов. Большинство су
ществительных этого типа мотивируется одновре
менно глаголами III кл. с суф. ну2, обозначающи
ми однократное действие, причем финаль ну отсе
кается: прыгнуть — прыжок, глотнуть — глоток.

Парномягкие согласные чередуются перед 
суффиксом с твердыми, заднеязычные — с шипя
щими. Чередование в корне «нуль — |и|» в рвать —
рывок. В кувыркаться — кувырок и фыркать —
фырок (род. п. кувырка, фырка) — совмещение 
суффикса с финалью усеченной инф. основы. Неко
торые образования имеют вторичные значения: 
«орудие действия» (гудок, звонок, свисток, кивок
(рыболовная снасть)), «субъект действия» (нырок
(утка)), «результат действия» (плевок, стежок, мо-
ток). Слова этого типа относятся к акц. типу В, не
зависимо от ударения глагола; исключение: посту-
пок (акц. тип А). Тип проявляет продуктивность в 
разг. речи.

§ 271. Существительные с с у ф. о с т ь /
т ь / н о с т ь (фонемат. |ос3т’|/|т’|/|нос3т’|) назы
вают отвлеченное состояние. Морф ость выступа
ет после парнотвердых согласных; морф ть — по
сле согласной |с3|; морф ность — после шипящих,
|т1|, |н1|: жалеть — жалость, трусить — тру-
сость, дурить — дурость, лениться — леность, 
ревновать — ревность; владеть — власть, завидо-
вать — зависть, ненавидеть — ненависть, почи-
тать — почесть; принадлежать — принадлеж-
ность, провиниться — провинность, погрешить —
погрешность. Конечная гласная (в ревность и за-
висть — финаль ова) инф. основы отсутствует; в 
бытность (быть) — наращение основы мотиви
рующего глагола за счет согласной |т1|. Перед мор
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фом ость чередуются |н’ — н|, |л’ — л|, |р’ — р|,
|с’ — с|; перед ть: |д (д’) — с3|, |т — с3|; в слове по-
честь: |и — е| в корне. Ударение (акц. тип А): в 
словах с морфами ость и ность — на предсуф. 
слоге, с морфом ть — на первом слоге. Тип непро
дуктивный.

§ 272. Существительные с с у ф. и з м (фо
немат. |изм|), обозначающие действие, представля
ют собой названия идейных и политических на
правлений, склонностей: отозвать (отзовут) —
отзовизм, приземлять (перен.) — приземлизм (в 
публицистической речи). Конечная гласная инф. 
основы отсутствует. Перед суффиксом пар
нотвердые согласные чередуются с мягкими. Уда
рение на суффиксе (акц. тип А). Тип обнаруживает 
продуктивность в разг. речи и просторечии.

§ 273. Существительные с с у ф. у р (а) (фо
немат. |ур|), называющие действие, род занятий, мо
тивируются глаголами на ировать (финаль основы 
ирова отсекается): дрессировать — дрессура, ре-
жиссировать — режиссура, инспектура, коррек-
тура, редактура, гравюра. Перед суффиксом чере
дуются |с’ — с|, |т’ — т|. Ударение на суффиксе 
(акц. тип А). Тип непродуктивный. Все образования 
этого типа, кроме дрессура, мотивируются также 
существительными на ор, тор, называющими дей
ствующее лицо, и тем самым принадлежат одно
временно к другому типу (см. § 361).

§ 274. Существительные с с у ф. и щ (e)/
л и щ (е) (фонемат. |иш’|/|л’и〙’|), называющие дей
ствие, принадлежат к книжной или устарелой лек
сике: играть — игрище, позорить — позорище, по-
бить — побоище (с чередованием гласных корня), 
судить — судилище. В последнем слове (после 
гласной) — морф лищ(е) при сохранении конечной 
гласной инф. основы; в остальных словах — с мор
фом ищ(е) — эта гласная отсутствует. Сюда же 
примыкают семантически обособленные слова со 
знач. (стечение, скопление людей); сборище, скопи-
ще. Ударение на предсуф. слоге (акц. тип А). Тип 
непродуктивный.

§ 275. Существительные с с у ф. ч(а) (фоне
мат. |ч|) мотивированы глаголами дать, префик
сальными того же корня, удаться, достать (безл.), 
добыть (суффикс присоединяется к конечной глас
ной глагольного корня): дача, подача, передача, 
раздача, отдача, выдача, удача, достача, добыча. 
Ударение на том же слоге, что и в инфинитиве гла
гола (акц. тип А). Тип непродуктивный.

§ 276. Существительные жен. р. с суф. е л ь /
л ь (фонемат. |ел’|/|л’|) содержат морф ель после 
парномягких согласных (при отсечении конечной 

гласной и финали ну инф. основы и чередованиях 
|б — б’|, |п — п’|) и морф ль после гласных: гиб-
нуть — гибель, погибать — погибель, капать —
капель, мести (метет, безл.) — метель; убыть —
убыль, прибыть (прибавиться) — прибыль. Ударение 
(акц. тип А) в словах метель и капель на суффиксе, 
в гибель и погибель — на корне, в остальных на 
префиксе. Тип непродуктивный.

§ 277. Существительные с с у ф. | и | ш, ор
фогр. ыш (фонемат. |иш|), называющие действие, 
мотивированы префиксальными глаголами с ком
понентом играть: проигрыш, выигрыш, обыгрыш, 
подыгрыш, отыгрыш, наигрыш, розыгрыш (с отсе
чением конечной гласной инф. основы), а также 
глаголом выкидывать: выкидыш (с отсечением фи
нали ыва). Перед морфом парнотвердая соглас
ная. Ударение на префиксе (акц. тип А). Тип непро
дуктивный.

§ 278. Существительные с с у ф. о т (фоне
мат. |от|) мотивированы беспрефиксальными глаго
лами несов. вида, с основами преимущественно 
звукоподражательного характера: грохать — гро-
хот, топать — топот, цокать — цокот; дро-
бить — дробот (боевой пулеметный дробот —
Булг.); окказ. чокот копыт (Шолох.); Града сту-
кот, града цокот По зальделой мостовой (Евтуш.); 
токот глухаря (И. Трайнин). В токот отсекается 
финаль ова глагольной основы (токовать), в ос
тальных — конечная гласная. Ударение на корне 
(акц. тип А). Тип обнаруживает продуктивность в 
художественной речи.

§ 279. Существительные с с у ф. у х (а) /
и х (а) (фонемат. |ух|/|их|) мотивированы как бес
префиксальными, так и префиксальными глагола
ми: голодать — голодуха (прост.), жить — житу-
ха (прост.; с наращением глагольного корня за счет 
согласной т); завариться — заваруха (разг.), пока-
зать — показуха (нов. разг. неодобр.), (не) везти
(безл.) — (не)везуха (нов. прост.); шуметь — шуми-
ха. Конечная гласная инф. основы глагола отсутст
вует; морф ух(а) выступает после парнотвердых 
согласных (парномягкие перед ним отвердевают); 
морф их(а) — после парномягких. Ударение на 
суффиксе (акц. тип А). Морф ух(а) обнаруживает 
продуктивность в сфере экспрессивной разговорной 
и просторечной лексики.

§ 280. Просторечный шутливый характер носят 
существительные с с у ф. о н (фонемат. |он|): вы-
пивать — выпивон, объедаться — объедон, заки-
дывать — закидон; раздолбон, вышибон, опрокидон
((выпивка), также опрокидонт). Конечная гласная и 
финаль ива инф. основы отсутствуют. Ударение 
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на суффиксе (акц. тип А). Тип обнаруживает про
дуктивность.

§ 281. Существительные pluralia tantum
с с у ф ф и к с о м  к (и) / л к (и) / ш к (и) /
у ш к (и) (фонемат. |к|/|лк|/|шк|/|ушк|, перед флекси
ей и — |к’|/|лк’|/|шк’|/|ушк’|; перед |к| во всех обра
зованиях, кроме враки и заморозки, — беглая глас
ная |α1|, обозначая действие по глаголу, представ
ляют собой большей частью названия игр, обрядов, 
сборищ. Морфы лк(и) и шк(и) выступают после 
гласных в словах догонялки, пряталки и пятнашки
(пятнать (салить)); морф ушк(и) — после соглас
ной |г| в потягушки; морф к(и) — после других со
гласных в поминки, нападки, заморозки, прятки, 
салки, жмурки, завидки (прост.) и после гласной в 
слове враки (прост.). В образованиях с морфами 
лк(и), шк(и) и в слове враки выступает полная инф. 
основа, в остальных — усеченная: в потягушки
(потягиваться) отсекается финаль ива основы, в 
завидки (завидовать) — финаль ова, в других —
конечная гласная. Ударение (акц. тип А) — на том 
же слоге основы, что и в инфинитиве, кроме слов 
поминать — поминки, нападать — нападки, а так
же заморозки, потягушки. Тип проявляет некото
рую продуктивность в разг. и художественной речи; 
окказ.: поглядеть — погляделки (Залыг.); поехала на
д о е д к и торта (устн. речь).

§ 282. Существительные pluralia tantum с с у ф.
и н (ы) (фонемат. |ин|) называют действия по гла
голу — обряды: проводины, крестины, смотрины, 
родины (устар.), розговины (устар.), гостины (устар. 
и обл.). Конечная гласная инф. основы отсутствует. 
Ударение (акц. тип А) на суффиксе, кроме слова 
розговины (разговеться). Тип обнаруживает неко
торую продуктивность в названиях новых обрядов: 
октябрины (от глагола октябрить, слово 20х го
дов), нов. звездины (от звездить (новый празднич
ный обряд в честь новорожденного)).

§ 283. В н е б о л ь ш и х  г р у п п а х отгла
гольных существительных с процессуальным зна
чением, составляющих непродуктивные словообра
зовательные типы, выделяются суффиксы: 
иц(а)/овиц(а) (фонемат. |иц|/|αв’иц|): разладить-
ся — разладица, косить — косовица; ень в словах 
муж. р. (фонемат. |α1н’|; |α1| беглая): оползти —
оползень, проливаться — проливень, лить — ливень
(названия природных явлений; ударение на первом 
слоге; в лить — ливень — наращение, § 1050); 
отк(а) (фонемат. |отк|, перед |к| беглая |α1|; в назва
ниях болезненных состояний): чесаться — чесот-
ка, чахнуть — чахотка, сохнуть — сухотка (ус
тар.), с отсечением финалей а и ну глагольной 

основы и чередованием |о — у| в сухотка, ударение 
на суффиксе; суф. знь в словах жен. р. (фонемат.
|з1н’|): болеть — болезнь, боязнь, жизнь; суф. тв(а) 
(фонемат. |т1в|): биться — битва, жатва, клятва, 
молитва; в этом и предшествующем типах ударе
ние на предсуф. слоге в соответствии с ударением в 
инфинитиве; суф. тв(о) (фонемат. |т1в|): шить —
шитво, крытво (спец.), жнитво (обл., с наращени
ем основы, см. § 1054); ударение на флексии; суф. 
ад(а) (фонемат. |ад|): блокировать — блокада, бра-
вировать — бравада, тампонировать — спец. 
тампонада (с отвердением предсуффиксальной со
гласной, ударение на суффиксе); суф. am (фонемат. 
|ат|): диктовать (предписывать безоговорочно) —
диктат, плагиировать — плагиат, ударение на 
суффиксе; суф. ант/емент (фонемат. |aн1т|/
|αм’eн1т|): диктовать (читать вслух для зaпиcывa-
ния) — диктант, аккомпанировать — аккомпане-
мент, ангажемент, сюда же примыкает: абониро-
вать — абонемент, ударение на суффиксе; суф. анс
(фонемат. |ан1с|): резонировать — резонанс, диссо-
нанс, конферанс, ударение на суффиксе; суф. инг
(фонемат. |инг|): крекировать — крекинг (техн.), 
тренинг, форсинг (спорт.), ударение на предсуф. сло
ге. В существительных, называющих действие, про
являющееся с небольшой интенсивностью: суф. ц(а) 
(фонемат. |ц|): трусить — трусца, развалиться —
развальца; суф. ец (фонемат. |ец|; |е| беглая): разва-
лец, переваливаться — перевалец (ударение на пред
суф. слоге); суф. ушк(а) (фонемат. |ушк|; перед |к| 
беглая |α1|): постирать — постирушка, пировать —
пирушка (ударение на суффиксе).

В е д и н и ч н ы х  с у щ е с т в и т е л ь 
н ы х с процессуальным значением выделяются 
суффиксы: овь (фонемат. |ов’|; |о| беглая): лю-
бить — любовь; e|j| (фонемат. |αj|): толкаться) —
толчея (с чередованием |к — ч|); изн(а) (фонемат. 
|из1н|): укорять — укоризна; н(и) (фонемат. |н’|): 
рассказывать — россказни (pluralia tantum); чин(а) 
(фонемат. |чин|): складывать — складчина; ш(а) 
(фонемат. |ш|): вскрыша (спец.); арий (фонемат. 
|ap’α1j|): комментировать — комментарий; ик(а) 
(фонемат. |ик|): полемизировать — полемика; 
истик(а) (фонемат. |ис3т’α1к|): шагать — шаги-
стика; мент(ы) (фонемат. |м’eн1т|): аплодиро-
вать — аплодисменты (нерегулярное соотношение 
основ глагола и существительного).

В перечисленных в § 283 образованиях отсутст
вуют конечные гласные, а также финали ова, 
ирова, изирова, ива инфинитивных основ. Ис
ключения — слова с морфами знь, тв(а), тв(о), 
ш(а), выступающими после гласных.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

§ 284. В системе существительных, мотивиро
ванных прилагательными, существительные со сло
вообразовательным значением «носитель признака» 
противопоставлены существительным со значением 
отвлеченного признака. Слова со знач. отвлеченно
го признака могут иметь знач. «носитель признака» 
лишь как вторичное, факультативно сопутствующее 
основному значению.

Специфика образований, мотивированных от
носительными прилагательными (см. § 1296), со
стоит в том, что они мотивируются непосредствен
но прилагательным, а опосредствованно — тем су
ществительным, которым в свою очередь мотиви
ровано это прилагательное: крановщик (крановой 
рабочий) и (рабочий на кране), пораженчество (по
раженческое настроение) и (настроение, свойствен
ное пораженцам). Поэтому такие образования обыч
но выражают отношение к предмету, названному 
существительным.

К суффиксальным существительным, мотиви
рованным прилагательными, относятся и образова
ния, мотивированные причастиями, преимущест
венно страдательными; например, посланный — по-
сланец, отпущенный — отпущенник, изолирован-
ный — изолированность, склоняемый — склоняе-
мость (спец.) (см. § 285, 287, 315). Такие существи
тельные называют предмет по его отношению к 
действию.

Существительные со значением
«носитель признака»

§ 285. С у ф ф и к с  и к. Существительные с 
суф. ик/ник/евик (фонемат. |ик|/|н’ик|/|αв’ик|) име-
ют общее значение «предмет (одушевленный или 
неодушевленный), характеризующийся признаком, 
названным мотивирующим словом». Мотивирую
щие прилагательные: 1) немотивированные: ста-
рик, озорник, рыжик, тупик; 2) с различными мор
фами суффиксов н1 и |н’|: а) суффиксальные: ту-
беркулезник, виновник, киношник (разг.), утренник, 
производственник; б) префиксальносуффиксаль-
ные: антирелигиозник, сверхсрочник; в) суффик-
сальносложные: ежегодник, высоковольтник; 3) с 
суф. ов: а) суффиксальные: кадровик, фронтовик, 
черновик; б) префиксальносуффиксальные: почасо-
вик, вневойсковик (спец.); в) суффиксальнослож-
ные: трехмачтовик; 4) с суф. ан, льн: нефтяник, 
дощаник, купальник; 5) с суф. аст, ист, am,
оват: головастик, пушистик (разг.), волосатик, 
ноздреватик; 6) сложные с нулевым суф.: долгоно-

сик, желтопузик; 7) страдат. причастия прош. вр.: 
воспитанник, отпущенник.

Морф ик выступает после парномягких со
гласных и шипящих. Морф ник — преимуществен
но после сочетаний am и ов: а) в некоторых об
разованиях, мотивированных прилагательными с 
суф. ов и односложным корнем: садовник, гербов-
ник, маковник, терновник, тутовник, а также соло-
довник; б) в хлопчатый — хлопчатник, пятидеся-
тый — пятидесятник (от сочетания пятидесятые
годы), шестидесятник, семидесятник, восьмиде-
сятник; в) в второй — вторник, сухой — сушник
(сухие ветки), бекасиный — бекасинник (охотн.), го-
релый — горельник (участок горелого леса) (спец.). 
Морф евик — после |ш| и |н’| в словах большевик, 
меньшевик и средневик (нов. спорт.: (бегун на сред
ние дистанции) и (спортсмен средней весовой кате
гории)); первые два мотивированы прилагательны
ми больший, меньший и компаративами больше, 
меньше; третье — прилагательным средний.

Многие из существительных этого типа семан
тически мотивируются словосочетаниями с моти
вирующим прилагательным в качестве определяю
щего слова, причем сами существительные с суф. 
ик или а) синонимичны или б) не синонимичны 
этим словосочетаниям: а) внештатный работ-
ник — внештатник, отставной военный — от-
ставник, подсобный рабочий — подсобник, дожде-
вой плащ — дождевик, дровяной сарай — дровяник, 
парусное судно — парусник, сторожевой ко-
рабль — сторожевик, купальный костюм — ку-
пальник; б) естественные науки — естественник, 
ударный труд — ударник, международное положе-
ние — международник (специалист по вопросам 
международной политики, международного права), 
вечернее отделение — вечерник (студент), поиско-
вая партия — поисковик, швейная промышлен-
ность — швейник.

Слова этого типа называют лицо (умник, без-
образник, эстрадник, западник), животное (хищник, 
материк, полосатик, широконосик, ручейник), рас
тение (рыжик, бессмертник, столетник), неоду
шевленный предмет (творожник, учебник, половик, 
численник), вместилище (бумажник, кофейник, ка-
ретник), пространство (торфяник, брусничник, ко-
нопляник); к последним примыкают названия гор
ных пород (песчаник, галечник, ракушечник).

Некоторые существительные имеют несколько 
(два и более) лексических значений. Отчасти это 
объясняется мотивированностью разными словосо
четаниями. Например: зимник — (любитель зимней 
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рыбной ловли), (зимнее помещение для скота) и 
(зимняя дорога); торфяник — (пространство) и (ли
цо); утренник — (мороз) и (утреннее зрелище, пред
ставление). Возможны и различные лексические 
значения в рамках значения лица: западник — (сто
ронник западного направления, ориентации) и (жи
тель запада, западной страны); желудочник, сердеч-
ник — (больной) и (врач).

Многие слова мотивированы не только прила
гательными, но и — опосредствованно — сущест
вительными или глаголами, которыми эти прилага
тельные мотивированы: торфяник (торфяной и 
торф), хлопковик (хлопковый и хлопок), пропускник
(пропускной и пропускать).

Парнотвердые согласные, кроме заднеязычных, 
перед морфом ик чередуются с мягкими: пучегла-
зый — пучеглазик, песчаный — песчаник; перед 
морфом ник чередуются |л — л’| и заднеязычные —
шипящие (горельник, сушник).

У д а р е н и е в существительных, мотивиро
ванных прилагательными не с суф. ов, определя
ется ударением в мотивирующем прилагательном: 
если в прилагательном ударение на основе, то в 
сущ. — на том же слоге основы (акц. тип А); при 
ударении в прилагательном на флексии хотя бы в 
одной из форм ударение также на флексии, в форме 
им. п. ед. ч. — на суффиксе (акц. тип В): а) част-
ный — частник, отличный — отличник, ведомст-
венный — ведомственник; б) старый, стара —
старик; волосяной — волосяник; тройной — трой-
ник; исключения: рыжий, рыжа — рыжик; чис-
тый, чиста — чистик; шерстяной — шерстяник, 
нефтяной — нефтяник, торфяной — торфяник; 
второй — вторник; тайный — тайник; избран-
ный — избранник, изгнанный — изгнанник, послан-
ный — посланник.

Ударение в существительных, мотивированных 
прилагательными с суф. ов: 1) при морфе ик — на 
флексии, в форме им. п. ед. ч. — на суффиксе (акц. 
тип В), независимо от ударения прилагательного: 
буровой — буровик, дубовый — дубовик, кадро-
вый — кадровик; этому правилу подчиняются и 
слова с морфом овик; исключения: берёзовый —
берёзовик, осиновый — осиновик, настовый — на-
стовик (охотн.), ячневый — ячневик, рублёвый —
(устар.) рублёвик (в соответствии с ударением при
лагательного); 2) при морфе ник — на корне в со
ответствии с ударением прилагательного на корне; 
на предсуф. слоге в соответствии с ударением при
лагательного на суффиксе (акц. тип А): маковый —
маковник, терновый — терновник.

Тип продуктивен, особенно в разг. речи; нов. 
разг.: женатик (женатый мужчина), грудник (ребе
нок грудного возраста), прикладник (тот, кто работа
ет в какойл. прикладной области), повторник (тот, 
кто пришел на повторный прием), спорт. игровик (о 
тех, кто занимается игровыми видами спорта); ок
каз.: Сентябрь у лосей — с в а д е б н и к (газ.).

§ 286. С у ф ф и к с  щ и к. Существительные 
с суф. щик/чик (фонемат. |〙’ик|/|чик|) называют 
лицо, характеризующееся отношением к признаку, 
названному мотивирующим прилагательным, или к 
предмету, названному словосочетанием с мотиви
рующим прилагательным в качестве определения. 
Распределение морфов щик и чик подчиняется 
правилу, сформулированному в § 331.

К этому типу относятся следующие образова
ния: 1) мотивированные относительными прилага
тельными с суф.ов, ан, анн и — опосредство
ванно — существительными: часовщик (часовой и 
часы), крановщик, бельевщик, меновщик, оловян-
щик, жестянщик, инструментальщик, изоляцион-
щик (разг.); 2) семантически мотивированные сло
восочетаниями, в которых в качестве определения 
выступают мотивирующие прилагательные (чаще 
всего с суф. н1): поденная работа — поденщик, 
ядерная физика — ядерщик (нов.), подземные ра-
боты — подземщик, револьверный станок — ре-
вольверщик, щитовидная железа — щитовидчик
(врач) и (больной) (разг.), камвольный комбинат
(фабрика) — камволъщик; повременная (сдельная) 
оплата — повременщик, сдельщик; персональное
дело — персональщик (разг.); самоходная установ-
ка — самоходчик; анонимное письмо — анонимщик. 
Финали н (после согласной) и ск основы мотиви
рующего прилагательного отсутствуют: зенит-
ный — зенитчик, антисоветский — антисоветчик.

У д а р е н и е: в словах, мотивированных при
лагательными с суф. ов, — обычно на флексии, в 
им. п. ед. ч. — на суффиксе (акц. тип В), независи
мо от ударения прилагательного: судовой — судов-
щик, кайловый — кайловщик, газовый — газовщик. 
Исключения: резьбовой — резьбовщик (спец.), свер-
ловой — сверловщик, ковровый — ковровщик, тю-
ковый — тюковщик, ножовый и ножевой — но-
жовщик, ламповый — ламповщик (спец.). В образо
ваниях, мотивированных прилагательными с суф. 
ан, — на предсуф. слоге (акц. тип А): икряной —
икрянщик. В остальных случаях — на том же слоге, 
что и в прилагательном (акц. тип А): ядерный —
ядерщик, анонимный — анонимщик.

Тип продуктивен в профессиональной термино
логии и разг. речи: нов. телевизионщик, писате-
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ли«деревенщики», вертикальщики (проходчики 
вертикальных шахтных стволов) (газ.).

§ 287. С у ф ф и к с  е ц. Существительные с 
суф. ец/овец/авец (фонемат. |ец|/|α1в’ец|/|ав’ец|; |е| 
беглая, кроме слов с сочетанием согласных перед 
суффиксом: мертвец, гордец, наглец, подлец, чер-
нец, храбрец, мудрец, мокрец) имеют общее значе
ние «предмет (одушевленный или неодушевлен
ный), явление, характеризующееся признаком, на
званным мотивирующим словом». О распределении 
морфов см. § 288. По характеру мотивации сущест
вительные этого типа составляют четыре подтипа.

1) Существительные, мотивированные качест
венными прилагательными и называющие предмет 
по характерному качеству: хитрец, глупец, слепец, 
удалец, юнец, поганец, счастливец, ленивец; сюда 
же приверженец, самозванец. Финаль н (после со
гласной) основы прилагательного в таких образова
ниях отсутствует: безумный — безумец, остроум-
ный — остроумец, холодный — холодец.

2) Существительные, непосредственно мотиви
рованные страдательными причастиями и отгла
гольными прилагательными с суф. морфами ён/н 
(см. § 663) и потому опосредствованно мотивиро
ванные глаголами. Такие слова называют лицо или
неодушевленный предмет по характерному дейст
вию, объектом или результатом которого этот 
предмет является: посланный — посланец, оборван-
ный — оборванец, разведенный — разведенец (ус
тар.), любимый — любимец, сеяный — сеянец, са-
женец, варенец.

В двух указанных подтипах продуктивность об
наруживают только слова со знач. лица, прежде 
всего — мотивированные прилагательными с суф. 
морфами ив, лив и страдат. причастиями с суф. 
морфами нн, ённ. Однако среди образований 
этих подтипов немало слов с неличными значения
ми: названия животных (живец, голец, обл. дохлец), 
растений (саженец, сеянец, острец), пространств, 
территорий (солонец, голец), бытовых предметов 
(тупец — спец., червонец), продуктов производства 
(чистец, сырец), кушаний (варенец, холодец), цве
тов и красок (румянец, голубец, багрянец и багрец, в 
последнем — нерегулярное усечение основы прила
гательного за счет финали ан), болезней (мокрец, 
гнилец).

3) Существительные со знач. лица, семантиче
ски мотивированные словосочетаниями с мотиви
рующими прилагательными в качестве определе
ния: постепенное развитие — постепеновец (ус
тар.), земское самоуправление и земские органы —
земец (устар.), Дзержинский, Пролетарский рай-

оны — дзержинец, пролетарец, Балтийский
флот — балтиец, мартеновская печь — мартено-
вец, марафонский бег — марафонец. Финали основ 
мотивирующих прилагательных н (после соглас
ной) и ск в таких существительных отсутствуют. 
Подтип продуктивен.

4) Существительные со знач. лица, опосредст
вованно мотивированные существительными. Такие 
образования непосредственно мотивируются отно
сительными прилагательными с суф. ск, ианск, 
реже н1, причем финали основ ск и н отсекают
ся: партийный — партиец, рабфаковский — раб-
факовец, кантианский — кантианец, забайкаль-
ский — забайкалец. Подтип обладает высокой про
дуктивностью. Наиболее характерны для слов этого 
подтипа следующие случаи мотивации существи
тельными: а) лицо, названное по принадлежности к 
учреждению, предприятию: думец, студиец, прав-
ленец, деповец, автозаводец, вузовец; б) лицо, на
званное по принадлежности к группе людей, поли
тическому сообществу, народности: партиец, ком-
сомолец, армеец, ополченец, кружковец, мариец; 
в) лицо, названное по характерной сфере деятельно
сти, действиям, направлению мыслей: просвещенец, 
уравниловец, упрощенец, оборонец; г) лицо, назван
ное по принадлежности к стране, территории, горо
ду, где оно проживает или откуда оно происходит: 
украинец, американец, кубанец, ленинградец, ялти-
нец, орловец, горец; д) лицо, названное по принад
лежности к общественному течению, направлению, 
организации, группировке, учреждению, связанно
му с именем лица, названного в основе мотиви
рующего прилагательного: ленинец, стахановец, 
толстовец, кантианец, эпикуреец, гарибальдиец, 
вахтанговец; е) лицо, названное по принадлежности 
к организации, учреждению, партии или другой 
группировке, газете или журналу, спортивному или 
иному обществу, имеющим однословное (в том 
числе аббревиатурное — см. § 588) наименование: 
мхатовец, орудовец (от ОРУД), калибровец, элек-
тросиловец (о тех, кто работает на заводе «Калибр», 
«Электросила»); бундовец, динамовец, огоньковец
(работник журнала «Огонек»).

В структуре подобных существительных сохра
няются части морфов суф. ск и ианск, предшест
вующие отсекаемой части ск: республика — рес-
публиканский — республиканец, кружок — круж-
ковский — кружковец, Олимп — олимпийский —
олимпиец; наблюдаются те же морфонологические 
явления (усечение, чередования), что и в соответст
вующих прилагательных (см. § 633–634): ополче-
ние — ополченский — ополченец, Голландия — гол-
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ландский — голландец, Игарка — игарский — ига-
рец, Тбилиси — тбилисский — тбилисец; Прага —
пражский — пражец, Ярославль — ярославский —
ярославец, Коломна — коломенский — коломенец, 
гвардия — гвардейский — гвардеец. Эти факты, как 
и акцентные свойства (см. § 288), указывают на 
отадъективный характер подобных образований.

Примеры новообразований: Тольятти (го
род) — тольяттинский — тольяттинцы; Малави
(страна) — малавийский — малавийцы; сицилианец
(газ., о шахматистах — приверженцах сицилиан
ской защиты); окказ.: застольный — застолец (На-
следственность и смерть — застольцы наших
трапез. Пастерн.); поселковый — поселковцы
(В. Попов).

П р и м е ч а н и е  1. В существительных, мотиви
рованных прилагательными от топонимов на ск (см. 
§ 633), финаль ск отсутствует по общему правилу: Че-
лябинск — челябинский — челябинец.

П р и м е ч а н и е  2. В существительных, мотиви
рованных прилагательными от основ несклоняемых то
понимов на гласную, если в последних морф ск присое
динен к неусеченной основе (см. § 631), — отсекается 
только согласная к основы прилагательного: Бордо —
бордоский — бордосец, Тарту — тартуский — тарту-
сец.

П р и м е ч а н и е  3. К этому типу примыкают су
ществительные, мотивированные фамилиями на ский (в 
них отсекается финаль ск основы): Петрашевский —
петрашевец, Котовский — котовец, Комиссаржев-
ская — комиссаржевец (об артистах театра им. Комис
саржевской).

§ 288. Морф ец выступает после парномягких 
согласных, шипящих и |j|; морф овец — после 
твердых заднеязычных в некоторых образованиях с 
корнями топонимов (владивостоковец, см. ниже) и 
в постепенный — постепеновец; морф авец — по
сле парнотвердых согласных в скверный — сквер-
навец (разг.), мерзкий — мерзавец (разг.) и краси-
вый — красавец (в двух последних — с усечениями 
основ за счет финалей к, ив).

Перед морфом ец парнотвердые согласные че
редуются с мягкими (в косв. падежах при беглости 
гласной сохраняет фонологическую мягкость толь
ко |л’|): удалой — удалец, любимый — любимец, 
живой — живец. Образования с мягкой заднеязыч
ной типа гаагский — гаагец редки. Образования с 
сохранением конечной заднеязычной основы гео
графического наименования употребляются пре
имущественно в косв. падежах и им. п. мн. ч.; в 
форме же им. п. ед. ч. предпочитаются образования 
с чередованиями и с другими морфами. Например: 
а) таганрожский и таганрогский — таганрожцы и 

таганрогцы, оренбуржцы и оренбургцы, но только 
таганрожец, оренбуржец; б) владивостокский —
владивостокцы, стерлитамакский — стерлита-
макцы, но владивостоковец, стерлитамаковец (с 
морфом овец); в) Моздок — моздокский — моздок-
цы и Моздок — моздокчане, но только моздокчанин
(с другим суф. чанин, см. § 337).

У д а р е н и е в сущ. с односложной предсуф. 
частью — на флексии, в форме им. п. ед. ч. на суф
фиксе (акц. тип В), независимо от ударения прила
гательного: живой — живец; мёртвый, а — мерт-
вец; вдовый — вдовец. Исключения: старый, а —
старец; рдяный — Рдянец.

Во всех остальных образованиях с морфами ец
и овец ударение соответствует ударению в прила
гательном: в существительных, мотивированных 
прилагательными с неподвижным ударением на ос
нове, ударение на том же слоге основы (акц. тип А): 
лукавый — лукавец, милостивый — милостивец, 
спартаковский — спартаковец (исключения: обор-
ванный — оборванец, ободранный — ободранец
(разг.), посланный — посланец, пришлый — прише-
лец, варёный — варенец); в сущ., мотивированных 
прилагательными других акц. типов, ударение на 
флексии, в форме им. п. ед. ч. — на суффиксе (акц. 
тип В): удалой — удалец, донской — донец; холод-
ный, а — холодец; солон, а — солонец (исключе
ние: молодой — молодец (нар.поэт.), но в другом 
знач.: молодой — молодец). В образованиях с мор
фом авец ударение на этом морфе (акц. тип А).

§ 289. С у ф ф и к с  и с т. Существительные 
с суф. ист (фонемат. |ис3т|) называют лицо, харак
теризующееся свойством, взглядами или сферой за
нятий, которые названы мотивирующим прилага
тельным или словосочетанием с мотивирующим 
прилагательным в качестве определения: архаиче-
ский и архаичный — архаист, аккуратный — акку-
ратист (разг.), специалист, инструменталист; 
станковая, батальная живопись — станковист, 
баталист; термическая обработка металла и 
термическая сварка — термист (спец.); индоевро-
пейские, романские языки — индоевропеист, рома-
нист; фигурное катание — фигурист, ручная про-
дажа — ручнист (торг.). Перед суффиксом отсека
ются финали основ мотивирующих слов н, ск (в 
положении после согласной; исключение: ручнист
без усечения), ичн и ическ; парнотвердые со
гласные чередуются с мягкими. Ударение на суф
фиксе (акц. тип А). Тип продуктивен, особенно в 
научнотехнической и общественнополитической 
терминологии, в терминологии искусств и спорта: 
нов. особист (сотрудник особого отдела), атлан-
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тист (об участниках и приверженцах Атлантиче-
ского договора, газ.), художникимоменталисты
(разг.), окказ. кошельковисты (о тех, кто занимается 
кошельковым ловом рыбы, газ.).

§ 290. С у ф ф и к с  и з м. Существительные 
с суф. изм (фонемат. |изм|) имеют значение «эле
мент языка, речи или какоголибо произведения, 
характеризующийся признаком, названным моти
вирующим прилагательным»: архаический (архаич-
ный) — архаизм, окказиональный — окказионализм, 
украинский — украинизм, аналогично латинизм, 
канцеляризм, диалектизм, алогизм, прозаизм, бы-
товизм, вульгаризм, окказ. газетизм (газ.). Перед 
суффиксом отсекаются финали основ н, ск (в по
ложении после согласной), ичн, ическ; пар
нотвердые согласные смягчаются (бытовой —
бытовизм). Чередование |ч — ц| в греческий — гре-
цизм (при отсечении финали еск). Ударение на 
суффиксе (акц. тип А). Тип продуктивен, особенно 
в научной терминологии.

§ 291. С у ф ф и к с  а к. Существительные с 
суф. ак (орфогр. также як)/чак (фонемат. |ак|/|чак|) 
называют предмет (одушевленный или неодушев
ленный), характеризующийся признаком, назван
ным мотивирующим словом: чужак, кругляк, сизяк, 
железняк, степняк, мерзляк, светляк. Среди моти
вирующих — прилагательные немотивированные, с 
суф. морфами н1 и л, а также местоименные и 
счетные (свояк, спец. третьяк). Морф ак выступа
ет после парных (преимущественно мягких) и ши
пящих согласных; морф чак — только после со
гласных |л’| и |н1| в словах смельчак, весельчак, зе-
ленчак (обл.). Слова этого типа называют лицо 
(бедняк, босяк, холостяк, пошляк, горняк, толстяк, 
середняк), животное (пестряк, пухляк, гончак, 
третьяк, рыжак — кличка), растение (сорняк, 
житняк, чистяк), почву, породу (железняк, рых-
ляк), другие предметы и явления (пустяк, синяк, ко-
сяк, порожняк, сквозняк, прост. верняк). В некото
рых словах сочетается несколько лексических зна
чений: степняк (житель степей), (лошадь особой по
роды), (степная птица), (степной ветер), беляк (заяц), 
(волна с белым гребешком), разг. (белый гриб), (бело
гвардеец). Некоторые слова являются синонимами 
словосочетаний с мотивирующим прилагательным: 
сыпняк — сыпной тиф, железняк — железная руда, 
товарняк — товарный поезд.

Чередования: парнотвердые согласные (кроме 
заднеязычных) — мягкие; заднеязычные — шипя
щие: здоровый — здоровяк, смелый — смельчак, 
добрый — добряк, горький — горчак (бот. и зоол.). 
Чередование отсутствует в левый — левак, пер-

вый — первак, слабый — слабак (разг. пренебр.), 
простой — простак (вариант с чередованием: про-
стяк, устар.). В случае чудной — чудак — отсече
ние финали н основы прилагательного. Ударение 
на флексии, в форме им. п. ед. ч. на суффиксе (акц. 
тип В), независимо от ударения мотивирующего 
слова. Тип проявляет продуктивность в разг. речи и 
просторечии: нов. разг. наивняк (о человеке); окказ.: 
наибездарнейший тускляк (Нагиб.).

§ 292. С у ф ф и к с  а ч. Существительные с 
суф. ач (фонемат. |ач|) называют предмет (одушев
ленный или неодушевленный), явление, характери
зующееся признаком, названным мотивирующим 
словом: богач, ловкач, лихач, первач (разг.), строгач
(строгий выговор) (разг.). В богатый — богач отсут
ствует финаль ат основы прилагательного. Уда
рение на флексии, в форме им. п. ед. ч. на суффиксе 
(акц. тип В). Тип обнаруживает продуктивность в 
разг. речи и просторечии: прост. левач (левый зара
боток), меткач (меткий игрок) (спорт.).

§ 293. С у ф ф и к с  к (а). Существительные 
жен. и общ. р. с суффиксом, представленным мор
фом к(а) (фонемат. |к|) и другими морфами, окан
чивающимися на к(а) (перед |к| беглая гласная |α1|),
имеют общее значение «предмет (одушевленный 
или неодушевленный), характеризующийся призна
ком, названным мотивирующим словом».

Р а с п р е д е л е н и е  м о р ф о в. Морф к(а) 
выступает после сочетаний «гласная + пар
нотвердая согласная (кроме заднеязычных), шипя
щая или |j|», «сонорная + согласная» и |с3т|: вишнев-
ка, буланка, одиночка, литейка (разг.), четвертка
(устар. и разг.), голландка, синехвостка; после |н’| в 
слове синька.

После согласных, в том числе заднеязычных и 
различных сочетаний согласных, выступают морфы 
ушк(а); ашк(а), орфогр. также яшк(а); анк(а), 
орфогр. также янк(а); инк(а) и овк(а) (фонематич. 
|ушк|, |ашк|, |анк|, |инк| и |овк|); из них ушк(а) — по
сле парнотвердых согласных: дурнушка, простуш-
ка, резвушка, чернушка, пеструшка, гнилушка, теп-
лушка, восьмушка; ашк(а) и анк(а) — после пар
номягких (кроме заднеязычных) и твердых заднея
зычных: пегашка и пеганка, мелкашка (ружье мел
кого калибра) (прост.), кругляшка, тельняшка, го-
ляшка, черняшка; смуглянка, мыльнянка (бот.), пе-
стрянка (зоол.); морф инк(а) — после пар
номягких — в новинка, первинка (прост.) и глубин-
ка (разг.), морф овк(а) — в маевка, полыновка
(разг.); стенновка ((стенная газета), устар.), спецов-
ка. В единичных образованиях выделяются суф. 
морфы отк(а), ютк(а) и явк(а) (фонемат. |отк|, 
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|утк| и |авк|): красотка (с отсечением финали ив 
основы прилагательного красивый), малютка и ма-
лявка (мотивирующее — мал).

В разг. и просторечных образованиях, мотиви
рованных прилагательными с суф. тельн и 
тельск, эти суффиксы отсутствуют и использу
ются морфы лк(а), ловк(а) и шк(а) (фонемат. |лк|, 
|лα1вк| и |шк|), выступающие после гласных: учре-
дительное собрание — учредилка, зажигательная
бомба — зажигалка, сопроводительная бумага —
сопроводилка и сопроводиловка, магазин потреби-
тельского общества — потребилка и потребилов-
ка, уравнительная система оплаты — уравниловка, 
ученик приготовительного класса — приготовиш-
ка, промокательная бумага — промокашка (все —
разг.).

Мотивирующие прилагательные: 1) немотиви
рованные: сивка, манка, поганка; 2) счетные с нуле
вым и другими суф.: сотка, четвертка; 3) с раз
личными морфами суффиксов н1 и |н’| (суффик
сальные, префиксальносуффиксальные и суффик
сальносложные): тенниска, прогрессивка, вечерка, 
повременка (все — разг.), пятилетка; 4) с суф. ов 
(тех же способов словообразования): винтовка, бес-
курковка (ружьё, разг.), стометровка (разг.); 5) с 
морфами суф. ск: матроска, пилотка, канонерка
(нередко такие прилагательные в свою очередь мо
тивированы фамилиями, названиями стран и горо
дов: буденовка, толстовка, шотландка, венгерка); 
6) с суф. морфами ан, уч, ач, am, чат, ён, 
н2, л, им: землянка, шипучка (разг.), хохлатка, 
взрывчатка (разг.), плетенка (разг.), катанка (про
волока, разг.), переспелка (разг.), невидимка; 7) с 
суф. тельн: учредилка, промокашка (разг.); 8) чис
тые сложения и сложные с нулевым суф.: скоро-
спелка, толстобрюшка (разг.).

Многие слова данного типа семантически моти
вируются словосочетаниями с мотивирующим при
лагательным в качестве определения, которые си
нонимичны этим существительным или (реже) не
синонимичны им: неотложная помощь — неот-
ложка, маршрутное такси — маршрутка (нов.), 
мореходное училище — мореходка, комиссионный
магазин — комиссионка, литейный цех — литейка, 
раскладная кровать — раскладушка, легковая ма-
шина — легковушка (нов.), ружье центрального
боя — централка, группа продленного дня — про-
дленка (нов.), камера одиночного заключения —
одиночка (все — разг.).

Тип высокопродуктивен в разг. и профессио
нальной речи, являясь основным средством образо
вания однословных неофициальных наименований 

предметов и явлений, которые в официальной речи 
обозначаются сочетаниями прилагательного с су
ществительным.

Слова этого типа называют: 1) лицо: неженка, 
невеличка, невидимка, одиночка (разг.), пригото-
вишка (общ. р.); техничка (разг.), белянка, смуглян-
ка, резвушка, чернушка, дурнушка (жен. р.); 2) жи
вотное: сивка, каурка, буланка, яловка, лазоревка, 
камышевка, белянка, савраска (некоторые одновре
менно клички); 3) растение: антоновка, росянка, 
бессемянка, китайка, пузырчатка, пахучка; 4) по
мещение: дежурка, кочегарка, ночлежка, караулка, 
прорабка (нов.), все — разг.; 5) часть целого, обо
значенную мотивирующим счетным прилагатель
ным: сотка, сороковка, десятка (0,1 секунды) (нов. 
спорт.), четвёртка и четвертушка (все — разг.); 
6) различные конкретные предметы и явления: виды 
наливок и настоек (перцовка, жженка), одежды 
(кожанка, футболка, нов. водолазка), пищи (овсян-
ка, тушенка, сгущенка — все разг.), оружия (дву-
стволка, кремневка), болезни (ветрянка, испанка), а 
также многотиражка (разг.), керосинка, рублевка
(разг.), рогатка, жестянка, открытка; 7) газеты, 
дороги, улицы и площади, учреждения и предпри
ятия: «Комсомольская правда» — «Комсомолка», 
Сущевский вал (улица в Москве) — Сущевка, 
Третьяковская галерея — Третьяковка, «Трехгор-
ная мануфактура» — «Трехгорка» (все — разг.). 
Многие слова имеют несколько лексических значе
ний; это обычно объясняется их мотивированно
стью различными словосочетаниями: вечерка —
(вечерняя газета), (вечерняя смена) и (вечерняя охота); 
семилетка — (семилетний план), (семилетняя школа)

и (ребенок семи лет); песчанка — (грызун), (птица), 
(рыба) и (растение).

Перед морфом к(а) чередуются |л’ — л|, зад
неязычные — шипящие: капитальный (ремонт) —
капиталка (нов.), одинокий — одиночка (лицо). В 
нескольких словах чередуются также |н — ш|: дере-
вянный — деревяшка, ледяной — ледяшка, костя-
ной — костяшка, стеклянный — стекляшка. Пар
нотвердые согласные чередуются с мягкими перед 
морфами ашк(а), анк(а) и инк(а). Беглая гласная 
основы мотивирующего слова присутствует в све-
тёлка и неженка (светлый — светел, нежный —
нежен).

Финали н (в положении после согласной), ск 
и еск основ мотивирующих слов перед морфом 
к(а) отсутствуют: пышный — пышка, матрос-
ский — матроска, технический — техничка, то же 
в майский — маевка. Финаль ов сохраняется, за 
исключением следующих образований: салицилка
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(салициловый натрий), карболка (карболовая ки-
слота), аналогично ихтиолка, валерьянка, кастор-
ка, солярка, бертолетка (все — разг.), Каштанка
(кличка). Нерегулярные усечения основы прилага
тельного наблюдаются и в других случаях: газиро-
ванная вода — газировка, нержавеющая сталь —
нержавейка, копировальная бумага — копирка, по-
луторатонный грузовик — полуторка, заграничный
рейс — загранка, специальный — спецовка, агита-
ционный — агитка, копченый — копчушка (все —
разг.). Об усечении основ на тельн, тельск 
см. выше.

У д а р е н и е (акц. тип А): в словах, мотиви
рованных прилагательными с неподвижным ударе
нием на основе, — на том же слоге основы: врубо-
вый — врубовка, литровый — литровка, голланд-
ский — голландка. Исключения: майский — маёвка, 
массовый — массовка (разг.), грушевый — грушов-
ка, невидимый — невидимка, временный — времян-
ка, серебряный — серебрянка. В словах, мотивиро
ванных прилагательными с суф. чат/ат, ударе
ние на этом суффиксе, независимо от ударения мо
тивирующего слова: тройчатый — тройчатка, 
взрывчатый — взрывчатка. В словах, мотивиро
ванных прилагательными других акц. типов, ударе
ние на предсуф. слоге: путевой — путёвка, соля-
ной — солянка, светлый, светла — светёлка; то 
же — при отсечении ударного слога прилагательно
го: агитационный — агитка, специальный — спе-
цовка. Исключение: нежный, нежна — неженка. 
Морфы ушк(а), ашк(а) и анк(а) ударны.

П р и м е ч а н и е. К этому типу примыкают обра
зования, мотивированные фамилиями адъективного скло
нения: Керенский — керенка, площадь Маяковского —
Маяковка (разг.), а также морзянка (с суф. морфом анк, 
разг.) — синоним словосочетания азбука Морзе (при этом 
слово Морзе усекается за счет конечной гласной).

§ 294. С у ф ф и к с  и н (а). Существитель
ные жен., общ. и муж. р. с суф. ин(а)/овин(а) (фо
немат. |ин|/|ов’ин|) имеют то же общее значение, что 
и в предыдущем типе. Морф ин(а) выступает после 
парномягких согласных (кроме заднеязычных) и 
шипящих: лепнина, луговина, рогатина, всячина; 
морф овин(а) — после твердых заднеязычных — в 
словах клейковина и диковина. Мотивирующие при
лагательные — немотивированные, с суф. морфом 
н1 (лепнина, пушнина), ов (луговина, разг. пустя-
ковина), ён/н2 (крашенина, строганина), am 
(рогатина), л (прелина — разг., выпуклина — ус
тар. и прост.), к (клейковина), с морфом ейш 
(старейшина).

В этом типе выделяются следующие семантиче
ские подтипы. 1) «Вещество или совокупность че
гон.»: названия веществ, материалов (пушнина, 
древесина, белковина), видов мяса (дичина, свеже-
нина, солонина, воловина), видов одежды и тканей 
(рванина, крашенина, обл. домотканина), других 
собирательных понятий (квашенина, псовина, ме-
шанина); сюда же всячина. Образования этого под
типа, мотивированные отглагольными прилагатель
ными, семантически мотивируются как «продукт 
действия, названного основой мотивирующего при
лагательного»: писанина, строганина, кошенина, 
лепнина. 2) «Место, пространство»: названия гео
граф. объектов, территорий (равнина, луговина, це-
лина, моховина), участков и пятен на поверхности 
(быстрина, рябина (рябое пятно), лысина, выпукли-
на); сюда же середина (средина) и слабина. 3) «Кон
кретный неодушевленный предмет»: рогатина, ма-
ковина, боковина, крестовина, сушина (сухое дере
во). Некоторые слова этого подтипа синонимичны 
словосочетаниям с мотивирующим прилагатель
ным: радужная оболочка — радужина (анат.). 
4) «Часть целого, обозначенная мотивирующим 
счетным прилагательным»: четвертина, пятина, 
третина, десятина. 5) «Лицо»: а) слова общ. р.: 
жадина, ехидина, безобразина (все — разг.); б) 
слова муж. р.: старшина, старейшина, старина
(разг.). Некоторые образования называют предмет 
в широком смысле, обозначенный по характерно
му качеству: громадина, пустяковина, чепуховина
(все — разг.), диковина. К этому же типу относят
ся: старина (старое время), старина и новина (на
родные эпические произведения), община и на-
праслина. Все образования, кроме относящихся к 
п. 5, жен. р.

Парнотвердые согласные (кроме заднеязыч
ных) чередуются перед морфом ин(а) с мягкими, 
заднеязычные — с шипящими: слабый — слабина, 
быстрый — быстрина, всякий — всячина, пегий —
пежина. В большинстве образований, мотивиро
ванных прилагательными с финалью основы н 
(после согласной), последняя отсутствует: громад-
ный — громадина (разг.), поперечный — поперечи-
на, жадный — жадина (разг.); но равнина, лепнина, 
пушнина, опричнина (наряду с опричина); в ред-
кий — редина отсутствует финаль к основы при
лагательного, а в воловий — воловина и сомовий —
сомовина — финаль ий/|j|. В единичных образо
ваниях выделяются суф. морфы лин(а), бин(а) и 
чин(а) (фонемат. |л’ин|, |б’ин| и |чин|): напрас-
ный — напраслина, чужой — чужбина, ржавый —
ржавчина.
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У д а р е н и е. 1) В сущ., мотивированных при
лагательными с неподвижным ударением на основе, 
ударение на том же слоге основы (акц. тип А): пре-
лый — прелина, радужный — радужина. Исключе
ния: клейкий — клейковина, белковый — белковина, 
шёлковый — шелковина, средний — средина, дре-
весный — древесина, старший — старшина (здесь 
акц. тип В); см. также п. 3 (ниже). 2) В сущ., моти
вированных прилагательными других акц. типов, 
ударение на суффиксе (акц. тип А): роговой — ро-
говина, ровный (ровна) — равнина; солон (соло-
на) — солонина. Кроме того, в следующих словах 
ударение на флексии (акц. тип В): слабый,  а —
слабина; старый, а — старина; быстрый, а —
быстрина; целый, а — целина. Исключения: ста-
рый, а — старина ((былина)); жадный, а — жа-
дина, родной — родина. 3) В сущ. на анина, енина
ударение на суффиксе (акц. тип А), независимо от 
ударения мотивирующего слова (исключение: до-
мотканина, где ударение по правилу 1); такое же 
ударение — в сущ., мотивированных счетными 
прилагательными: десятина.

Тип проявляет продуктивность в различных 
сферах: лобовина (передняя плоскость машины)

(спец.); окказ.: крутина (крутой подъем) (журн.); 
старомодина (о человеке. М. Рощин).

§ 295. С у ф ф и к с  а т и н (а). Существи
тельные с суф. атин(а), орфогр. чаще ятин(а) 
(фонемат. |ат’ин|), мотивированные качественными 
прилагательными, немотивированными и с суф. л, 
называют вещественное или собирательное поня
тие, характеризующееся признаком, названным мо
тивирующим словом, обычно с экспрессией не
одобрения, отрицательной оценки: кислятина, тух-
лятина, пошлятина, серятина, дохлятина, сыряти-
на (но вкуснятина, свежатина — без отрицатель
ной оценки). Парнотвердые согласные чередуются 
перед суффиксом с мягкими. Ударение на первом 
слоге суффикса. Тип продуктивен, особенно в разг. 
речи; окказ.: мясо постное, постнятина (устн. 
речь), черствятину есть (устн. речь); какаято
мокрятина липнет на стекла (Ч. Айтматов).

§ 296. С у ф ф и к с  и ц (а). Существитель
ные жен. и общ. р. с суф. иц(а) (фонемат. |иц|) 
имеют такое же общее значение, как в словах с 
суф. к(а) (см. § 293). Мотивирующие прилага
тельные: немотивированные (теплица, кислица, 
горчица), с суф. морфами н1, енн, |н’|, ан, ов 
(крапивница, лиственница, вечерница, овсяница, 
луковица). Некоторые существительные синони
мичны словосочетаниям с мотивирующим прила
гательным: передовая статья — передовица, ро-

говая оболочка — роговица, крапивная лихорад-
ка — крапивница.

Слова этого непродуктивного типа называют 
лицо (пьяница, умница, тупица), группу лиц (соби
рательные: конница, вольница), животное (капуст-
ница, древесница, ночница, вечерница, стеклянница, 
радужница, брюквенница), растение (шелковица, 
лиственница, кислица, горчица), часть тела (поясни-
ца, надкостница), часть растения (луковица, мако-
вица, грибница), помещение (лечебница, теплица, 
темница, светлица), болезнь (крапивница, заушни-
ца, потница, грудница), вещество (живица), куша
нье (гороховица, прост. и обл.), природное явление 
(денница — устар.), различные конкретные предме
ты (колесница, половица, оконница, помойница). 
Существительные со значением лица — общего ро
да, остальные — женского. Образования этого типа 
широко представлены в народной номенклатуре 
животных и растений.

Чередования: парнотвердые согласные — мяг
кие; заднеязычные — шипящие: живой — живица, 
мокрый — мокрица, горький — горчица.

У д а р е н и е (акц. тип А): в сущ., мотивиро
ванных прилагательными с неподвижным ударени
ем на основе, — на том же слоге основы: луко-
вый — луковица, вечерний — вечерница (исключе
ния: единый — единица, росный — росница, шёлко-
вый — шелковица); в сущ., мотивированных прила
гательными других акц. типов, — на суффиксе: по-
ловой — половица, ночной — ночница, кислый (кис-
ла) — кислица. Исключения: вольный (вольна) —
вольница, пьяный (пьяна) — пьяница, умный (ум-
на) — умница.

§ 297. С у ф ф и к с  у х (а). Существитель
ные жен. и общ. р. с суф. ух(а) (фонемат. |ух|) име
ют такое же общее значение, как в словах с суф. 
к(а), см. § 293. Мотивирующие прилагательные —
немотивированные и с суф. морфами н1, ов. Сло
ва этого типа называют лицо (слова жен. р.: стару-
ха, толстуха, обл. молодуха, слово общ. р.: грязну-
ха, разг.), животное (белуха, серуха, лысуха, зелену-
ха; клички: гнедуха, рыжуха), растение (синюха, зе-
ленуха), болезнь (краснуха, желтуха, золотуха), 
напиток (медовуха). Ударение на суффиксе (акц. 
тип А), независимо от ударения мотивирующего 
слова. Тип обнаруживает продуктивность в разг. 
речи и просторечии: разг. дымовуха (дымовая заве
са).

§ 298. С у ф ф и к с  у ш (а). Существитель
ные общ. и жен. р. с суф. уш(а) (фонемат. | уш |) 
имеют такое же общее значение, как и слова с суф. 
к(а), см. § 293. Слова этого типа чаще называют 
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лицо (существительные общ. р.): дорогуша, милуша, 
роднуша, хромуша, но могут называть также жи
вотное и неодушевленный предмет (сущ. жен. р.): 
дикуша, долгуша (устар.). Ударение на суффиксе 
(акц. тип А). Тип обнаруживает продуктивность в 
разг. речи, обычно в образованиях с оттенком лас
кательности.

§ 299. С у ф ф и к с  | а | г а. Существитель
ные общ. р. с суф. |а|г(а), орфогр. яг(а) (фонемат. 
|аг|), называют лицо, характеризующееся призна
ком, названным мотивирующим словом: бедняга, 
добряга, здоровяга, миляга, скромняга, шустряга. 
Парнотвердые согласные чередуются с мягкими; в 
симпатичный — симпатяга отсутствует финаль 
ичн основы прилагательного. Ударение на суф
фиксе (акц. тип А). Тип продуктивен в разг. речи и 
просторечии; образования несут фамильярную ок
раску: прост. нов. наивняга, модерняга.

§ 300. С у ф ф и к с  | у | г (а). Существитель
ные общ. р. с суф. |у|г(а), орфогр. юг(а) (фонемат. 
|уг|); значение, характер чередований и ударения, 
сфера продуктивности и стилистическая окраска —
такие же, как и в предыдущем типе: подлюга, хит-
рюга, пъянюга, жаднюга и жадюга (с усечением 
основы).

§ 301. С у ф ф и к с  | у | к (а). Существи
тельные общ. р. с суф. юк(а) (фонемат. |ук|) имеют 
такое же значение, как в предыдущих типах, с уни
чижительной окраской: злюка, подлюка, гадюка (с 
отсечением финали к основы прилагательного 
гадкий). Парнотвердые согласные перед суффик
сом смягчаются. Ударение на суффиксе (акц. 
тип А). Тип непродуктивен.

§ 302. С у ф ф и к с  у л (я). Существитель
ные общ. р. с суф. ул(я), орфогр. также юл(я) (фо
немат. |ул’|) имеют такое же значение, как в преды
дущих типах: грязнуля, чистюля (с чередованием 
|т — т’|); в жадный — жадюля, крохотный — кро-
хотуля, капризный — капризуля — отсечение фина
ли н основы прилагательного. Сюда же примыкает 
слово с предметным значением кривуля. Ударение 
на суффиксе (акц. тип А). Тип проявляет продук
тивность в разг. речи.

§ 303. С у ф ф и к с  и ш. Существительные с 
суф. иш, орфогр. также ыш (фонемат. |иш|) назы
вают предмет, характеризующийся признаком, на
званным мотивирующим словом, с тремя семанти
ческими подтипами: 1) «лицо (чаще невзрослое)»: 
малыш, глупыш, дурныш, голыш, найденыш, не-
смышленыш, крепыш, коротыш, последыш; 2) «жи
вотное»: слепыш, поганыш, черныш; 3) «неодушев
ленный предмет»: мякиш, гладыш, круглыш, голыш

(камень). Большинство образований первого подти
па характеризуется экспрессивной окраской — лас
кательной или пренебрежительной.

Отсечение финалей к и |н’| основы мотиви
рующего слова — в крепкий — крепыш, корот-
кий — коротыш, гладкий — гладыш, последний —
последыш. Перед суф. морфом — парнотвердые 
согласные (кроме заднеязычных). Парномягкие че
редуются с твердыми: поздний — поздныш; твердые 
заднеязычные смягчаются: плохой — окказ. плохиш
(Гайдар). Нерегулярная мена |гк — к’|: мягкий —
мякиш.

В сущ. с односложной предсуф. частью ударе
ние на флексии, в форме им. п. ед. ч. — на суффик
се (акц. тип В); в словах с неодносложной предсуф
фиксальной частью ударение на основе (акц. тип А), 
в соответствии с ударением прилагательного. Ис
ключения: гладыш, мякиш, коротыш; найденный —
найдёныш.

Тип проявляет продуктивность в разг. и худо
жественной речи; окказ.: Какой ты н е с п о с о -
б ы ш! (устн. речь); Но не зябкий инкубаторный
х о л е н ы ш Я, живущий у эпохи на ветру (Кирс.).

§ 304. С у ф ф и к с  ы ш к(а). Существитель
ные общ. р. с суф. ышк(а) (фонемат. |ишк|; перед |к| 
беглая |α1|) называют лицо, характеризующееся 
признаком, названным мотивирующим словом, с 
дополнительным оттенком невзрослости и ласка
тельной окраской: голышка, дурнышка, коротыш-
ка (с усечением основы мотивирующего слова ко-
роткий), малышка, худышка. Перед суф. мор
фом — твердые согласные. Ударение на суффиксе 
(акц. тип. А). Тип проявляет продуктивность в разг. 
речи.

§ 305. С у ф ф и к с  | j |. Существительные с
суф. |j| (орфогр. — слова на ье; перед |j| в части 
образований беглая гласная |α1) образуют два типа.

1) Слова с собирательным значением «группа 
предметов, объединенных признаком, названным 
мотивирующим словом»: старье, гнилье, сырье, 
рванье; спец.: голье, свежье, суровье, коротье. Тип 
проявляет продуктивность в художественной речи; 
окказ.: Я планов наших люблю г р о м а д ь е (Ма
як.); описаны взрослые, старшие, уклад их п о -
в с е д н е в ь я (Фед.); босая, в з а т р а п е з ь е
(А. Борщаговский). Финали н и к (после соглас
ной) основы прилагательного отсекаются: корот-
кий — коротьё, громадный — громадьё. Ударение 
на флексии (акц. тип В), кроме слов с более чем 
двусложной мотивирующей основой, где ударение 
(акц. тип А) на том же слоге, что и в прилагатель
ном: повседневный — повседневье.
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2) Слова, называющие место, пространство, ха
рактеризующееся признаком, названным мотиви
рующим словом: жилой — жилье, верховый — вер-
ховье, низовье, неудобье (с.х. и обл.). Сюда же —
названия областей и других территорий по городу: 
Оренбуржье, Ставрополье, Каргополье. Тип обна
руживает продуктивность: нов. Нечерноземье; ок
каз.: минные поля и п о г о р е л ь я деревень (На
гиб.).

Перед суффиксом чередуются |г — ж|; финали 
н и ск основы прилагательного отсутствуют. В 
словах, мотивированных прилагательными с непод
вижным ударением на основе, ударение на том же 
слоге основы (акц. тип А); неудобный — неудобье, 
Ставропольский — Ставрополье; в словах, мотиви
рованных прилагательными с ударением на флек
сии, ударение на флексии (акц. тип В) или на пред
суф. слоге (акц. тип А): жилой — жильё, низовой —
низовье.

§ 306. С у ф ф и к с  щ и н (а). Существи
тельные с суф. щин(а)/чин(а) (фонемат. |〙’ин|/
|чин|) являются обиходными, неофициальными на
званиями областей, территорий в РСФСР, Белорус
сии, на Украине и в Казахстане. Они мотивируются 
непосредственно прилагательными с суф. ск, а 
опосредствованно — существительными, представ
ляющими собой географические и этнические на
именования, главным образом названия городов —
областных и районных центров (Полтавщина, Смо-
ленщина, Ржевщина), реже — названия рек (Дон-
щина), этнонимы (Гуцульщина). Финаль ск основы 
прилагательного отсутствует: Брянск — брян-
ский — Брянщина, Орел — орловский — Орловщи-
на, аналогично Гродненщина, Киевщина, Ростов-
щина, Курщина, Владимирщина, Рязанщина, Тю-
менщина, Кустанайщина. Морф чин(а) выступает 
после согласных |д|, |т| (Новгородчина, Вологодчина, 
Брестчина), морф щин(а) — после остальных со
гласных. Ударение (акц. тип А) на мотивирующей 
основе или суффиксе в соответствии с ударением на 
основе или флексии в прилагательном: тамбов-
ский — Тамбовщина, но донской — Донщина. Тип 
высокопродуктивен в газетнопублицистической и 
художественной речи.

§ 307. С у ф ф и к с  и к (а). Существитель
ные с суф. ик(а) (фонемат. |ик|) образуют два типа.

1) Слова с собирательным значением «совокуп
ность однородных явлений, характеризующихся 
признаком, названным мотивирующим словом». 
Перед суффиксом отсутствуют финали ическ и н 
основ мотивирующих прилагательных: периодиче-
ские издания — периодика, классические произведе-

ния — классика, автоматические устройства (ме-
ханизмы) — автоматика, синтетические вещества
(материалы) — синтетика (нов.), антисептиче-
ские средства — антисептика (спец.), сейсмиче-
ские условия — сейсмика (спец.), комбинаторные
явления — комбинаторика (спец.), моторные реф-
лексы — моторика (спец.), конкретные факты —
конкретика (нов., газ.). Ударение на предсуф. слоге 
(акц. тип А). Тип обнаруживает продуктивность, 
преимущественно в научнотехнической термино
логии.

2) Слова, называющие ягодные растения по 
признаку, названному мотивирующим словом: го-
лубика, черника, костяника, пьяника (прост.), водя-
ника. Перед суффиксом чередования: |б — б’|, |н —
н’|. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип непро
дуктивен; такие образования широко представлены 
в народной номенклатуре растений.

§ 308. С у ф ф и к с  и щ (е). Существительные 
с суф. ищ(е) (фонемат. |и〙’|) образуют два типа.

1) Слова, называющие пространство, где нахо
дится то, что обозначено основой мотивирующего 
прилагательного. Мотивирующие — слова с суф. 
ов и ан: моховой — моховище, аналогично овся-
нище, становище, спец.: стоговище, хмелевище, ри-
совище. Перед суффиксом чередуются |в — в’|, |н —
н’|. Ударение неподвижное на суффиксе (акц. 
тип А), независимо от ударения прилагательного. 
Тип обнаруживает продуктивность в сельскохозяй
ственной терминологии.

2) Слова, называющие часть (обычно — руко
ятку) предмета, обозначенного в основе мотиви
рующего прилагательного. Мотивирующие — слова 
с суф. ов: ножевой — ножевище, аналогично сер-
повище, молотовище, кайловище, корневище (все —
с чередованием |в — в’|). Ударение неподвижное на 
суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктивный.

§ 309. С у ф ф и к с  с т в (о). Существитель
ные с суф. ств(о)/еств(о) (фонемат. |с3т1в|/|α1с3т1в) 
имеют значение «предмет, явление, характеризую
щееся признаком, названным мотивирующим сло
вом». Распределение морфов и усечение основ мо
тивирующих слов — такие же, как в существитель
ных с тем же суффиксом и значением признака (см. 
§ 317): божий (или божеский) — божество, воин-
ский — воинство, духовный — духовенство, изда-
тельский — издательство, пароходный — паро-
ходство, лакомство, казначейство, общество, 
отечество, ругательство, семейство. Слова этого 
типа называют единичные предметы, группы лиц 
(собирательные существительные), учреждения. 
Сюда же — свойство. В новый — новшество —
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морф шеств(о) (фонемат. |шα1с3т1в|). Ударение в 
большинстве слов на том же слоге основы, что и в 
прилагательном (акц. тип А); исключения: божест-
во (акц. тип В), духовенство, свойство.

§ 310. С у ф ф и к с  о с т ь. Существитель
ные с суф. ость/ность (фонемат. |ос3т’|/|нос3т’|) 
имеют такое же значение, как в предыдущем типе. 
Отдельные слова называют человека (личность), 
место, пространство (окрестность, окружность, 
внутренность), вид, облик (внешность, наруж-
ность), собирательное понятие (растительность, 
живность, внутренности). В живность — морф 
ность. Перед морфом ость чередуются |н’ — н|: 
внешний — внешность, внутренний — внутрен-
ность. Ударение (акц. тип А) на том же слоге осно
вы, что и в прилагательном; в живность — на 
предсуф. слоге.

Этот и предшествующий (§ 309) типы непро
дуктивны. К ним относятся образования, в совре
менном языке лишенные значения отвлеченного 
признака (см. § 315, 317).

§ 311. Слова муж. р. с с у ф. к (о) (фонемат. 
|к|), обычно используемые как клички, являются на
званиями животных по характерному признаку и 
мотивируются качественными немотивированными 
прилагательными: Гнедко, Серко, Воронко. Ударе
ние: в словах, мотивированных прилагательными с 
неподвижным ударением на основе, — на том же 
слоге, что и в мотивирующем слове (акц. тип А): 
буланый — Буланко; в остальных — на флексии 
(акц. тип В): гнедой — Гнедко. Тип обнаруживает 
продуктивность.

§ 312. Существительные с с у ф. и н (фоне
мат. |ин|) называют вещество по признаку, назван
ному мотивирующим словом, и относятся к спец. 
терминологии: эластичный — эластин, стериль-
ный — стерилин, наркотический — наркотин, ах-
роматический — ахроматин (с отсечением фина
лей ичн, ическ, н). Ударение на суффиксе (акц. 
тип А). Тип обнаруживает продуктивность.

§ 313. Существительные с с у ф. о к (фоне
мат. |ок|; |о| беглая) называют предмет (неодушев
ленный или одушевленный, в том числе животное, а 
также вещество) по характерному признаку, на
званному мотивирующим прилагательным: жел-
ток, белок и белёк ((детеныш тюленя)), малёк, дичок, 
милок (прост.), четверток (устар.); валенок, ката-
нок. Ударение в двух последних словах на корне 
(акц. тип А), в остальных — на флексии (в форме 
им. п. ед. ч. на суффиксе; акц. тип В). В белый —
белёк, мал — малёк и дикий — дичок чередуются 
|л — л’|, |к — ч|. Тип непродуктивный.

§ 314. В н е б о л ь ш и х  г р у п п а х  суще
ствительных, представляющих собой непродуктив
ные типы со знач. «носитель признака», выделяют
ся следующие суффиксы: суф. ан/иян (фонемат. 
|ан|/|αjан|): великан (велик), грубиян (грубый), буян
(буйный, с отсечением финали н основы), ударе
ние (акц. тип А) на суффиксе; суф. ан, в формах 
ед. ч. анин (фонемат. |ан’ин|): чужане, чужанин; 
латиняне, латинянин (латинский, с отсечением фи
нали ск основы); ударение на корне или суффиксе 
в зависимости от ударения прилагательного; суф. 
|а|й, орфогр. яй (фонемат. |aj|): кислый — кисляй
(прост.), негодный — негодяй, скупой — скупердяй
(прост., с нерегулярным соотношением основ при
лагательного и существительного); чередования 
|л — л’|, |д — д’|, |п — п’|; ударение (акц. тип А) на 
суффиксе; суф. ш(а) (фонемат. |ш|): левша и (разг.) 
правша (слова общ. р.); ударение на флексии; суф. 
ош(а) (фонемат. |ош|): юноша (муж. р.), святоша
(общ. р.); ударение на корне или суффиксе в зави
симости от ударения в форме муж. р. ед. ч. прилага
тельного; суф. енец (фонемат. |енец|, вторая |е| бег
лая): первый — первенец, молодой (недавно поя
вившийся, начавший расти) — младенец (с чередо
ванием |оло — ла|), ударение — как в предыдущем 
типе; слова всех перечисленных выше в этом пара
графе типов называют лицо, слова с суф. енец —
лицо невзрослое; суф. об(а) (фонемат. |об|): жад-
ный — жадоба (прост., слово общ. р. с отсечением 
финали н основы прилагательного), частый —
чащоба (слово жен. р. с чередованием |с3т — 〙’|); 
ударение на суффиксе (акц. тип А), значения —
«лицо» и «место, пространство»; суф. аш, орфогр. 
также яш (фонемат. |аш|): кругляш (с чередованием 
|л — л’|), (охотн.) лееаш (легавая собака), с отсече
нием финали ав основы; суф. арь (фонемат. |ар’|): 
дикарь, глухарь, сизарь (голубь), сухарь: суф. ун
(фонемат. |ун|): толстун, слепун (змея), вещун; в 
этом и двух предшествующих типах ударение на 
флексии, в форме им. п. ед. ч. — на суффиксе (акц. 
тип В); значения — «лицо», «животное», «неоду
шевленный предмет»;

суф. няк (фонемат. |н’ак|): молодняк, сушняк
(разг.), глушняк (обл.; с чередованием |х — ш|), ред-
няк и жидняк (оба — обл. в знач. (редкий лес); мо
тивирующие — редкий и жидкий с отсечением фи
нали к основы), ударение на флексии, в форме 
им. п. ед. ч. — на суффиксе (акц. тип В), значение 
собирательное — «совокупность предметов, пре
имущественно растений»; суф. ёжь (фонемат. 
|ож|): молодёжь, прост. холостёжь (с чередования
ми |д — д’|, |т — т’|); ударение на суффиксе; значе



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 175
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ние собирательное «группа лиц, объединенных при
знаком, названным мотивирующим словом»; суф. 
ядь (фонемат. |ад’|): пестрядь (спец. и обл.), чер-
нядь (спец., с чередованием |о — е|), мокрядь
(прост.), перед суф. чередуются |р — р’|, |н — н’|; 
ударение на корне; значения — «пространство» и 
«материя, вещество»; суф. |и|н(я), орфогр. ын(я) 
(фонемат. |ин’|): святыня, пустыня, твердыня; уда
рение на суффиксе; значения — «предмет» и «ме
сто, пространство»; суф. от(а) (фонемат. |от|): 
острота, мокрота, пехота (пеший, с чередованием 
|ш — х|); ударение на суффиксе; значения —
«предмет», «вещество» и собирательное «группа 
лиц»; суф. к(и) (фонемат. |к|, перед флексией и —
|к’|); в словах pluralia tantum: святки (перед |к| бег
лая |α1|), последки (последний, с отсечением финали 
н основы), ударение на предсуф. слоге; значе
ния — «период времени» и «предмет, вещество».

В е д и н и ч н ы х  с у щ е с т в и т е л ь 
н ы х с общим значением «носитель признака» вы
деляются суффиксы: а) в словах, называющих лицо: 
ён(а) (фонемат. |он|): прост. смирёна (смирный, с 
отсечением финали н); он(я) (фонемат. |он’||): ти-
хоня; |о|х(а), орфогр. ёх(а) (фонемат. |ох|): прост. 
нескладёха (нескладный); ил(а) (фонемат. |ил|): 
прост. здоровила (здоровый); аш(а) (фонемат. |аш|): 
милаша (слова общ. р.); ей (фонемат. |ej|): богатей; 
атор (фонемат. |aтα1p|): новатор; ий (фонемат.
|α1j|): аграрий (аграрный), книжн. (слова муж. р.); 
б) в словах с неличным значением: оть (фонемат. 
|α1т’|): мякоть (мягкий, с нерегулярной меной со
гласных |гк — к|; ель (фонемат. |ел’|): прост. жи-
дель (жидкий); ырь (фонемат. |ир’|): пустырь; ошь
(фонемат. |ош|): пустошь; изн(а) (фонемат. |из1н|): 
отчизна; ц(ы) (фонемат. |ц|): святцы; ин(ы) (фо
немат. |ин|): сороковины (сороковой день); ть (фо
немат. |т’|): сласть (сладкий, с чередованием |д —
с3|); аци|j| (фонемат. |ацα1j|): новация (новый), 
книжн.; ытьб(а) (фонемат. |ит’2б|): голытьба (го-
лый). Перед суф. ил(а), ей, ель, ин(ы) пар
нотвердые согласные чередуются с мягкими. Уда
рение: слова с суф.ырь и ытьб(а) относятся к акц. 
типу В; сласть (с суф. ть) — к акц. типу D1; ос
тальные — к акц. типу А.

Существительные
со значением отвлеченного признака

§ 315. С у ф ф и к с  о с т ь. Существитель
ные с суф. ость (орфогр. также есть: свежесть, 
похожесть, горючесть)/ность (фонемат. |ос3т’|/
|нос3т’|) составляют наиболее продуктивный тип 
образования слов с отвлеченным значением призна

ка, свойства: смелость, бледность, мягкость, лило-
вость, горьковатость, неразрывность, уязвимость. 
Такие существительные совмещают в себе прису
щее мотивирующему прилагательному значение 
признака со значением существительного как части 
речи. Морф ость выступает после парнотвердых 
согласных и шипящих; морф ность — обычно по
сле шипящих (общность, всеобщность, будущ-
ность, присущность, горячность, окказ. сведущ-
ность — Леск.) и в словах готовность, супорос-
ность (спец., наряду с супоросость).

Мотивирующие: немотивированные качествен
ные прилагательные (смелость, бледность, мяг-
кость, лиловость; сюда же устар. самость); суф
фиксальные с различными морфами суф. н1 (мас-
штабность, враждебность, катастрофичность, 
жизненность), с суф. ов (классовость), |н’| 
(крайность), ин (звериность — разг.), анн (стек-
лянность), абельн (читабельность — разг.), 
тельн (увлекательность), ичн (троичность), к 
(ходкость), л (окостенелость), ом/им (осязае-
мость, уязвимость), уч (летучесть), с другими 
суффиксами качеств. прилагательных (обидчи-
вость, зубастость, скалистость, расплывчатость, 
угловатость, вертлявость), с суф. ён/н2, т (со-
леность), градационные с суф. оват (горькова-
тость); страдат. причастия наст. и прош. вр. в адъ
ективном значении (склоняемость — спец., изоли-
рованность, приподнятость; нов. спец. облесён-
ность, обводнённость); префиксальносуффик-
сальные с суф. н1, ом/им, ив (неразрывность, 
непоколебимость, незлобивость); сложения с суф. 
н1, тельн, ив (старомодность, доброжела-
тельность, быстроходность, миролюбивость), с 
нулевым суффиксом (тупоголовость — разг.), чис
тые сложения (жаропрочность — спец.), сращения 
(малоподвижность), сращения с суф. н1, тельн 
(никчемность, сногсшибательность — разг.).

Существительные этого типа, мотивированные 
прилагательными с суф. ск, единичны (свет-
скость, детскость). Однако возможны окказ. обра
зования, мотивированные прилагательными с этим 
суффиксом (советскость, деревенскость, рус-
скость, женскость), а также действит. причастия
ми наст. и прош. вр. в адъективном значении (бле-
стящесть, бывшесть) и немотивированными при
лагательными с основами на ск, ащ (залихват-
скость, настоящесть).

Чередование |н’ — н|: древний — древность, 
аналогично давность, искренность, многосторон-
ность, крайность, домашность. Финали основ мо
тивирующих слов ол, а также н и к (после со
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гласной) отсутствуют в тяжелый — тяжесть и 
тягость (с чередованием |ж — г|), скудный — ску-
дость; близкий — близость, аналогично гадость, 
дерзость, крепость, кротость, мерзость, робость, 
сладость; но без усечения основы: редкость, глад-
кость, скользкость, легкость; ср. также вариантные 
образования низость, узость и низкость, узкость.
У д а р е н и е (акц. тип А): в образованиях, моти
вированных прилагательными с неподвижным уда
рением на основе, — на том же слоге основы: вы-
пуклый — выпуклость, огромный — огромность; в 
мотивированных прилагательными других акц. ти
пов — на предсуф. слоге: сухой — сухость; гни-
лой — гнилость; слоговой — слоговость (лингв.); 
мелкий, а — мелкость. Исключения: холодный, 
а — холодность (наряду с устар. холодность); мо-
лодой — молодость. В злость (с неслоговой пред
суф. частью) — ударение на суффиксе.

§ 316. С е м а н т и ч е с к и е  о с о б е н 
н о с т и  с л о в  с  с у ф. о с т ь. Слова, моти
вированные относительными отсубстантивными 
прилагательными (суффиксальными и суффиксаль
носложными), обозначают наличие того, что на
звано в мотивирующей основе прилагательного: ин-
валидность, плановость, облачность, комплект-
ность; ансамблевость (об исполнении музыкально
го или драматического произведения, спец.). Суще
ствительные, мотивированные отглагольными при
лагательными, обозначают склонность или способ
ность к действию, названному в мотивирующей ос
нове прилагательного: всхожесть, текучесть, 
мылкость, утомляемость, раздражительность.

Многие слова этого типа имеют также более 
общее значение «признак, проявляющийся в раз
личной степени и поддающийся измерению»: ско-
рость, влажность, жирность, рентабельность, га-
зоносность, засоренность, результативность, сор-
ность; задымленность, водность (о реках, спец.), 
обрывность (о нити, спец.), полносборность
(спец.), этажность (спец.). Подобные образования 
могут мотивироваться также связанными опорными 
компонентами сложных прилагательных: 
валентный (двухвалентный, трехвалентный) —
валентность, рядный (однорядный, двухрядный, 
широкорядный) — рядность (нов. спец.). Сущест
вительные этой группы характерны преимущест
венно для научнотехнической терминологии.

У некоторых слов присутствует вторичное зна
чение «носитель признака», конкретизирующееся 
применительно к человеку (индивидуальность, зна-
менитость, бездарность), месту, вместилищу, про
странству (плоскость, полость, емкость, выпук-

лость), поступку (низость, пошлость, крайность, 
гадость), веществу, продукту (жидкость, копче-
ность), вообще вещи, явлению (редкость, но-
вость), собирательному понятию (юность (молодые 
люди), наличность (то, что имеется в наличии)).

Тип продуктивен в различных сферах. Примеры 
из художественной речи: Эту скромную с п о -
к о й н о с т ь, Хитрый смех и хитрый взор
(Пушк.); а н г е л ь с к о с т ь его красоты
(Цвет.); вся л ю б я щ е с т ь ее натуры (Цвет.); в
г р я д у щ е с т и нечеткой (Ахмад.); В своей
м а л е н ь к о с т и и хрупкости (Евтуш.).

§ 317. С у ф ф и к с  с т в (о). Существитель
ные с суф. ств(о)/еств(о)/инств(о) (фонемат. 
(с3т1в|/|α1с3т1в|/|инс3т1в|) имеют то же значение, что и 
слова с суф. ость (см. § 315). Морф еств(о) высту
пает после шипящих (ничтожество, всемогущест-
во, изящество); морф ств(о) — после сочетаний 
«гласная + нешипящая согласная»: богатство, ра-
венство, знакомство, лукавство, коварство, любо-
пытство; морф инств(о), орфогр. также 
енств(о) — после |ш| и сочетания согласных — в 
словах большинство, меньшинство, старшинство и 
первенство. Мотивирующие — главным образом 
прилагательные, обозначающие свойства человека, и 
относительные прилагательные, мотивированные 
существительными со знач. лица; местоименное и 
счетное прилагательные — в свойство и первенство.

Среди мотивирующих — немотивированные 
прилагательные (удальство, богатство), суффик
сальные с суф. морфами н1 (главный — главенст-
во), |н’| (соседний — соседство), с суф. ий/|j| 
(обезьяний — обезьянство), ск (отцовский — от-
цовство, молодецкий — молодечество), ианск 
(кантианство), ейш (святейшество), ён/н2, 
ян (бешенство, пьянство), префиксаль
носуффиксальные с преф. без, не и суф. морфами 
н1, им (бесстыдство, нелюдимство), сложные 
(самодовольство), суффиксальносложные с суф. 
морфами н1, |н’|, тельн (злорадство, малолет-
ство, благожелательство), сращения (всемогуще-
ство).

В существительных этого типа отсутствуют фи
нали основ мотивирующих слов: ск, еск (бар-
ский — барство, языческий — язычество) и н в 
позиции после согласной (сумасбродный — сума-
сбродство, проворный — проворство, но беше-
ный — бешенство). Чередования: заднеязычные —
шипящие, |ц — ч|: великий — величество, убогий —
убожество, казацкий — казачество; |л — л’|: уда-
лой — удальство; «нуль — |е|» и «нуль — |α1|» пе
ред финалью н основы прилагательного — в глав-
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ный — главенство, равный — равенство, верхов-
ный — верховенство, тайный — таинство, дос-
тойный (положительный) — достоинство.

Существительные этого типа, непосредственно 
мотивированные относительными прилагательны
ми, опосредствованно мотивируются существи
тельными со знач. лица, которыми, в свою очередь, 
мотивированы эти прилагательные. При этом наи
более типичны следующие случаи: а) существи
тельные, мотивированные нарицательными назва
ниями лиц, обозначают: свойство характера или 
черту поведения (геройство, чудачество, приспо-
собленчество, кликушество), родственное отноше
ние (материнство, супружество, кумовство), воз
растное состояние (детство, юношество, младен-
чество), общественное явление (рабство, крепост-
ничество), принадлежность к социальной прослой
ке (купечество, крестьянство, середнячество, сту-
денчество), национальную и этническую принад
лежность (славянство, еврейство), идеологическое 
течение (славянофильство, народничество, куль-
турничество, примиренчество), религиозное на
правление (мусульманство, католичество), занятие 
(шпионство, ростовщичество, учительство, судей-
ство), пребывание в должности, исполнение власти 
данного лица (королевство, регентство, директор-
ство, профессорство), звание, титул (пэрство, 
графство, баронство), близость к лицу по свойст
вам характера, по поведению (барство, лакейство, 
мальчишество, иждивенство); б) существительные, 
мотивированные именами и фамилиями историче
ских деятелей и литературных персонажей, назы
вают: общественное или идеологическое течение, 
связанное с данным именем (ницшеанство, эпику-
рейство, толстовство), близость к лицу по свойст
вам характера, по поведению (донжуанство, донки-
хотство, печоринство); в) существительные, моти
вированные названиями животных, обозначают 
сходство с животным по поведению (свинство, по-
пугайство, обезьянство).

Последовательное проявление в структуре по
добных существительных тех же морфонологиче
ских средств, что и в соответствующих относитель
ных прилагательных, говорит о том, что в качестве 
непосредственно мотивирующих в них используют
ся именно прилагательные: мать — материн-
ский — материнство, беженец — беженский —
беженство, начетчик — начетнический — начет-
ничество, студент — студенческий — студенче-
ство; см. ниже об ударении.

Слова этого типа могут приобретать следующие 
вторичные значения: а) собирательное «группа 

лиц»: славянство, актерство, учительство; 
б) «территория, подвластная лицу»: королевство, 
герцогство, аббатство; в) «союз, объединение»: 
братство, товарищество, землячество; г) «учреж
дение»: представительство, посольство, интен-
дантство; д) «отдельное лицо»: ничтожество; 
также и в титулах: высочество, сиятельство, свя-
тейшество.

У д а р е н и е на основе или на флексии (акц. 
тип А или В), в соответствии с ударением мотиви
рующего прилагательного: бешеный — бешенство, 
упадочнический — упадочничество и озорной —
озорство; щегольской — щегольство. Исключения: 
вдовый — вдовство; волшебный — волшебство; 
сродный — сродство; больший — большинство; 
аналогично меньшинство и старшинство; равный, 
равна — равенство, аналогично неравенство; глав-
ный — главенство, верховный — верховенство.

Тип высокопродуктивен в газетнопублицисти-
ческой, художественной, разг. речи: нов. партнёр-
ство (об отношениях между партнерами, газ.); ок
каз.: залихватский — залихватство (журн.), зло-
вредный — зловредство (устн. речь), комсомоль-
ский — комсомольство (Москва. Здесь окончилось
мое комсомольство. С. Смирнов).

П р и м е ч а н и е. К этому типу примыкают обра
зования, мотивированные фамилиями на ский, в которых 
отсекается финаль ск основы: Петрашевский — петра-
шевство.

§ 318. С у ф ф и к с  щ и н а. Существитель
ные с суф. щин(а)/чин(а) (фонемат. |〙’ин|/|чин|) 
имеют значение «признак, названный мотивирую
щим прилагательным, как бытовое или обществен
ное явление, идейное или политическое течение», 
обычно с оттенком неодобрения. Морф чин(а) вы
ступает в позиции после |д|, |т| (кроме сочетаний 
«сонорная + |т|»), |ч|; морф щин(а) — в остальных 
случаях: солдатчина, азиатчина и субъективщина, 
нелегальщина, интеллигентщина, стихийщина. Мо
тивирующие прилагательные — как правило, моти
вированные с суф. н1, ов, ск. Финали ск и н 
(в позиции после согласной) основ прилагательных 
отсутствуют: банальный — банальщина, компаней-
ский — компанейщина; перед морфом чин(а) |ц| че
редуется с |ч| (орфогр. т): казацкий — казатчина, 
турецкий — туретчина.

По характеру мотивации среди существитель
ных этого типа выделяются следующие группы. 
1) Слова, мотивированные только прилагательны
ми: уголовный — уголовщина, обыденный — обы-
денщина, безалаберщина, официальщина, повсе-
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дневщина, тарабарщина. 2) Слова, семантически 
мотивированные словосочетаниями с мотивирую
щим прилагательным в качестве определения: по-
денная работа — поденщина, повременная (сдель-
ная) оплата труда — повременщина (сдельщина), 
бульварная литература (пресса) — бульварщина, 
татарское иго — татарщина. 3) Слова, непосред
ственно мотивированные прилагательными, а опо
средствованно — существительными, которыми в 
свою очередь мотивированы эти прилагательные: 
а) названиями неодушевленных предметов и явле
ний: канцелярщина, литературщина, балаганщина, 
театральщина, групповщина; б) нарицательными 
названиями лиц: лакейщина, поповщина, люби-
тельщина, обывательщина; в) названиями народов 
и стран: азиатчина, туретчина; г) названиями ор
ганизаций: рапповщина (от аббревиатуры РАПП —
Российская ассоциация пролетарских писателей); 
д) именами и фамилиями исторических деятелей и 
литературных персонажей: аракчеевщина, биро-
новщина, деникинщина, обломовщина, манилов-
щина.

П р и м е ч а н и е. К этому типу примыкают слова, 
мотивированные фамилиями на ский, в которых отсека
ется финаль ск основы: достоевщина (Достоевский), 
хованщина, керенщина, пилсудчина.

Некоторые слова этого типа имеют также вто
ричное собирательное значение «группа предметов 
или лиц, характеризующаяся признаком или отно
шением к тому, что названо основой прилагатель
ного»: военщина, полицейщина, прост. похабщина, 
иностранщина; в редких случаях — значения «ли
цо — носитель признака» (деревенщина), «земля, 
государство» (неметчина, туретчина).

У д а р е н и е (акц. тип А): в словах, мотиви
рованных прилагательными с неподвижным ударе
нием на основе, — на том же слоге основы: эсеров-
ский — эсеровщина, рекрутский — рекрутчина
(исключение: чертовский — чертовщина); в сло
вах, мотивированных прилагательными с ударением 
на флексии, — на суффиксе: кружковой — круж-
ковщина. Тип продуктивен в публицистической, ху
дожественной, разг. речи; окказ.: ординарный —
ординарщина, житейский — житейщина (газ.); 
нов. грацианщина (Грацианский — персонаж рома
на Л. Леонова).

§ 319. С у ф ф и к с  и з м. Существительные 
с суф. изм (фонемат. |изм|) имеют значение «при
знак, названный мотивирующим прилагательным, 
как общественнополитическое, научное или эсте
тическое направление, склонность»: позитивный —

позитивизм, кубический — кубизм, бытовизм, реа-
лизм, идеализм, европеизм, магнетизм, лиризм, рес-
публиканизм, гуманизм. Некоторые образования си
нонимичны словосочетаниям с мотивирующим 
прилагательным: геоцентрическая система — гео-
центризм, вулканическая деятельность — вулка-
низм, абсолютная монархия — абсолютизм. Перед 
суффиксом отсекаются финали основ мотивирую
щих слов н, ск (в положении после согласной), 
ичн, ическ; парнотвердые согласные смягчают
ся. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип облада
ет высокой продуктивностью, особенно в научной и 
общественнополитической терминологии: нов. ан-
тисоветизм, олимпизм (от Олимпийские игры); ок
каз.: элегизм телеграфной волны (Пастерн.); догма-
тический «благополучизм» (А. Довженко).

§ 320. С у ф ф и к с  и | j | (|j|). Существи
тельные с суф. и|j| (вариант |j|)/стви|j|, орфогр. 
слова на ие (ье)/ствие (фонемат. |α1j|, |j|,
|с3т1в’α1j|) имеют то же значение, что и слова с суф. 
ость (см. § 315). Мотивирующие прилагатель
ные — немотивированные (здоровье, радушие), 
суффиксальные и суффиксальносложные с суф. 
морфом н1 (различие, плодородие), префиксаль
носуффиксальные с преф. без и суф. морфом н1 
(безбожие) и сложные с нулевым суффиксом (узко-
лобый — узколобие). Морф и|j| (|j|) выступает по
сле парномягких согласных и шипящих; морф 
стви|j| — после нещипящих (спокойный — спо-
койствие) и после гласной в сумасшедший — сума-
сшествие (с нерегулярным усечением основы при
лагательного).

Образования этого типа (кроме слов величие, 
здоровье и здравие, а также мотивированных слож
ными прилагательными с нулевым суффиксом) мо
тивированы прилагательными с финалью основы 
н, которая в структуре существительных отсутст
вует: раздольный — раздолье, ненастный — нена-
стье, подобный — подобие, аналогично прискорбие, 
неразумие, незлобие, правдоподобие, самодержа-
вие, тщеславие, усердие, безобразие, безмолвие, 
обилие, великолепие, вероятие, приличие. Чередова
ния: парнотвердые согласные — мягкие, |к — ч|: 
здоровый — здоровье, великий — величие. Ударение 
на том же слоге, что и в мотивирующем прилага
тельном (акц. тип А).

Большинство слов — книжные. Продуктив
ность типа обнаруживается преимущественно в ху
дожественной речи; окказ.: эгоистическое у г -
р ю м ь е (Нагиб.); никчемны х в а л е б с т в и й
гроши (О. Шестинский). Некоторые слова принад
лежат одновременно типу суффиксальносложных 
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существительных с суф. и|j| (|j|) (см. § 573): слад-
козвучие, остроумие, многолюдье, косоглазие.

§ 321. С у ф ф и к с  и ц (а). К существитель
ным с суф. иц(а) (фонемат. |иц|), имеющим то же 
значение, что и слова с суф. ость (см. § 315), отно
сятся: безвкусный — безвкусица, безводный — без-
водица, безголосый — безголосица, аналогично без-
работица, междоусобица, путаница, разница, раз-
ноголосица; разг.: невнятица, нелепица, нескладица, 
несуразица, несусветица. Финаль н (после соглас
ной) основы прилагательного отсекается; исключе
ние: разница. Парнотвердые согласные чередуются 
перед суффиксом с мягкими.

Ударение на том же слоге основы, что и в при
лагательном (акц. тип А). Тип обнаруживает про
дуктивность в образованиях, мотивированных при
лагательными с начальными компонентами без и 
не.

§ 322. С у ф ф и к с  о т (а). Существитель
ные с суф. от(а), орфогр. также ет(а) (фонемат. 
|от|) имеют то же значение, что и слова с суф. ость
(см. § 315), и мотивируются качественными немо
тивированными прилагательными, а также суффик
сальными с морфами н1 и л: быстрота, вкусно-
та, глухота, длиннота, доброта, дурнота, красно-
та, мокрота, нищета, острота, пестрота, право-
та, простота, прямота, синета (обл. и прост.), 
слепота, темнота, теплота, теснота, хромота, 
чернота, чистота, щедрота. В отдельных образо
ваниях отсекаются финали основ прилагательных 
ок (широкий — широта, высокий — высота), ив 
(красивый — красота), к (тяжкий — тягота, с 
чередованием |ж — г|), н (душный — духота, с че
редованием |ш — х|); но мелкий — мелкота, пре-
сный — преснота без усечения. Чередование |н’ —
н| в поздний — позднота.

Часть образований имеет также более общее 
значение количественного признака, проявляюще
гося в различной степени: полнота (о размере, объ
еме), частота, густота, высота, толстота (ус
тар.). Некоторые существительные имеют вторич
ные значения: собирательное — «группа людей или 
однородных предметов» (беднота, мелкота), «ме
сто, пространство» (пустота, мерзлота), «вещест
во» (кислота). Ударение на флексии, в формах 
мн. ч. — на суффиксе: широты, щедроты, длинно-
ты (акц. тип D). Тип проявляет продуктивность в 
художественной речи; окказ.: томнота (Леск.); 
тусклота (Евтуш.).

§ 323. С у ф ф и к с  и з н (а). Существитель
ные с суф. изн(а)/овизн(а) (фонемат. |из1н|/
|α1в’из1н|) имеют то же значение, что и слова с суф. 

ость (см. § 315), и мотивируются качественными 
немотивированными прилагательными: белизна, го-
лизна (устар.), голубизна, дешевизна, желтизна, 
кривизна, крутизна, левизна, новизна, прямизна, ря-
бизна, серизна. Морф изн(а) выступает после пар
номягких согласных (кроме заднеязычных) и ши
пящих; морф овизн(а) — после твердой заднеязыч
ной в слове дороговизна. Перед морфом изн(а) 
парнотвердые согласные чередуются с мягкими. В 
редкий — редизна (прост.) — усечение основы мо
тивирующего слова за счет финали к. Ударение на 
флексии (акц. тип В) в соответствии с ударением на 
флексии в мотивирующем прилагательном (хотя бы 
в одной из форм): крутой — крутизна и новый, но-
ва — новизна; в словах дешевизна и дороговизна
ударение на суффиксе. Слова кривизна и крутизна
имеют также более общее значение количественно
го признака, проявляющегося в различной степени. 
В художественной речи возможны окказиональные 
образования: лоснящееся р ы ж и з н о й тело ло-
шади (Фед.).

§ 324. С у ф ф и к с  и н (а). Существитель
ные с суф. ин(а) (фонемат. |ин|) образуют два типа.

1) Слова, имеющие то же значение, что и слова 
с суф. ость (см. § 315), и мотивированные качест
венными немотивированными прилагательными. 
Перед суффиксом отсекаются финали основ прила
гательных ок (высокий — вышина, глубокий —
глубина, широкий — ширина) и к после согласной 
(низкий — низина, тонкий — устар. тонина, уз-
кий — прост. узина); чередуются |б — б’|, |з — з’|, 
|н — н’|, |р — р’|, |д — д’|, |с — с’| (седой — седина, 
косой — косина), |с — ш| (высокий — вышина), |к —
ч| (велик — величина), |х — ш| (тихий — тишина), 
|с3т — 〙’| (густой — гущина, толстый — толщи-
на). Ударение на флексии, во мн. ч. — на суффиксе: 
глубины, седины (акц. тип D). Тип непродуктивный. 
Часть образований имеет также более общее значе
ние количественного признака, проявляющегося в 
различной степени: величина, глубина, низина, тол-
щина, узина, ширина.

2) Слова, называющие некоторую, небольшую 
степень признака, названного мотивирующим при
лагательным: желтина, краснина, пестрина, косо-
лапина, сутулина. Парнотвердые согласные чере
дуются с мягкими, а заднеязычные — с шипящими. 
В сущ., мотивированных прилагательными с непод
вижным ударением на основе, ударение на том же 
слоге (акц. тип А): сутулый — сутулина; в осталь
ных — на флексии (акц. тип В): пёстрый, пестра —
пестрина. Тип проявляет продуктивность в разг. 
речи: кособочина, конопатина (устн. речь).
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Некоторые образования с суф. ин(а) относятся 
разными своими значениями к обоим указанным 
типам: рыжина, сизина (рыжий, сизый цвет) и (отте
нок рыжего, сизого цвета).

§ 325. С у ф ф и к с  и н к (а). Существитель
ные с суф. инк(а) (фонемат. |инк|; перед |к| беглая
|α1| называют тот же признак, что и мотивирующее 
слово, но проявляющийся в слабой степени: лука-
винка, хитринка, горчинка, слабинка, живинка, уп-
ряминка, желтинка. Мотивирующие — качествен
ные немотивированные прилагательные, а также с 
суф. морфами н1 (скучнинка), ов (огневинка), ив 
(фальшивинка), am (щербатинка), оват (грубо-
ватинка), сращение в сумасшедшинка.

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суффиксом с мягкими, а заднеязычные — с шипя
щими (кислый — кислинка, глупый — глупинка, 
горький — горчинка, глухой — глушинка). В некото
рых образованиях отсутствует финаль н (после со
гласной) основы мотивирующего слова: чудной —
чудинка, ущербный — ущербинка, настырный —
настыринка, задорный — задоринка (но краснинка, 
скучнинка без усечения). Ударение (акц. тип А): в 
сущ., мотивированных прилагательными с непод
вижным ударением на основе, — на том же слоге 
основы: красноватый — красноватинка; в осталь
ных — на суффиксе: кривой — кривинка, грустный
(грустна) — грустинка. Некоторые образования 
могут иметь также значение носителя признака: на
пример, рыжинка, желтинка (чаще в форме мн. ч.) 
обозначают также (рыжие, желтые пятнышки). 
Большинство образований носит разговорный ха
рактер. Тип продуктивен в разг. и художественной 
речи; окказ.: пошлинка (журн.); Солнца вволю, ост-
рого, яркого, с т е п л и н к о й (газ.).

§ 326. С у ф ф и к с  ц (а). Существительные 
с суф. ц(а)/ец(а) (фонемат. |ц|/|αц|) называют не
большую степень проявления признака, названного 
мотивирующим прилагательным: сырой — сырца
(небольшая сырость), наглый — наглеца. Морф 
ец(а) выступает после сочетаний двух согласных; 
морф ц(а) — после сочетаний «гласная + соглас
ная». Перед морфом ц(а) чередуются |л — л’| 
(гнильца); перед морфом ец — и другие пар
нотвердые согласные с мягкими (наглеца, хитреца, 
окказ. краснеца). В прохладца и ехидца отсекается 
финаль н основы прилагательного. В словах, мо
тивированных прилагательными с неподвижным 
ударением на основе, ударение на том же слоге ос
новы (акц. тип А): прохладный — прохладца; в ос
тальных — на флексии (акц. тип В): сырой — сыр-
ца; хитрый, хитра — хитреца.

Образования этого типа имеют разговорный ха
рактер. Тип обнаруживает продуктивность в разг. и 
художественной речи; окказ.: человек с глупцой, с
подлецой (устн. речь); С такою милою доверчивой
п р и я т ц е й (Есен.); небо оставалось светлым, 
голубым, с малой з е л е н ц о й (Нагиб.).

§ 327. В  н е б о л ь ш и х  г р у п п а х су
ществительных со знач. отвлеченного признака, 
представляющих собой непродуктивные словообра
зовательные типы, выделяются суффиксы: ев(а) 
(фонемат. |αв|): синева, чернева (обл.), коричнева
(нов.; с совмещением суффикса и мотивирующей 
основы: коричневый), ударение на флексии; ынь
(фонемат. |ин’|) — в словах жен. р.: теплынь, свет-
лынь, жарынь (жаркий, с отсечением финали к 
основы), ударение на суффиксе; об(а) (фонемат. 
|об|): злоба, худобâ; итет (фонемат. |αт’ет|): ней-
тралитет, суверенитет (нейтральный, суверен-
ный, с отсечением финали н основы); ударение на 
втором слоге суффикса (акц. тип А).

Суффикс ур(а)/атур(а) (фонемат. |ур|/|αтур|) 
присутствует в двух образованиях: квадратный —
квадратура (матем.), кубический — кубатура. Сло
ва эти называют явление как признак, проявляю
щийся в наличии единицы измерения, названной 
сочетанием с мотивирующим прилагательным 
(квадратная единица, кубическая единица). В пер
вом случае отсекается финаль н основы прилага
тельного, во втором — финаль ическ (при чередо
вании |б’ — б|). Ударение на суффиксе (акц. тип А). 
В слове гордыня выделяется суф. |и|н(я), орфогр. 
ын(я) (фонемат. |ин’|).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

§ 328. В системе суффиксальных существитель
ных, мотивированных существительными, слова с 
общим значением «носитель предметного призна
ка» (признака, заключающегося в отношении к 
предмету, лицу, явлению, названному мотивирую
щим словом) противопоставлены словам с модифи
кационными значениями.

Сущность словообразовательной модифика
ции заключается в добавлении к основному зна
чению мотивирующего слова некоторого допол
нительного элемента смысла. Среди суффиксаль
ных существительных выделяются модификаци
онные значения женскости, невзрослости, подо
бия, собирательности, единичности; субъектив
нооценочные значения; сюда же относятся суще
ствительные с суффиксами стилистической мо
дификации.
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Существительные со значением
«носитель предметного признака»

§ 329. С у ф ф и к с  н и к. Существительные 
с суф. ник/атник/арник/овник (фонемат. |н’ик|/
|ат1н’ик|/|ар1н’ик|/|ов1н’ик|) имеют общее значение 
«предмет (одушевленный или неодушевленный), 
характеризующийся отношением к предмету, явле
нию, названному мотивирующим словом». Морф 
ник выступает (в суффиксальных, префиксаль
носуффиксальных и суффиксальносложных обра
зованиях) после сочетаний «гласная + согласная 
(кроме заднеязычных)», «сонорная + несонорная 
согласная» и |с3т|, |с3д|: лошадник (разг.), пустыр-
ник, ключник, затейник, полдник, десантник, борт-
ник (устар.), однокурсник, напульсник, вестник, бо-
роздник (с.х.); морф атник — в образованиях, мо
тивированных названиями животных (исключение: 
нов. разг. кактусятник (помещение для кактусов), 
мотивированное названием растения), — после 
парномягких (кроме заднеязычных) и шипящих, в 
том числе и после сочетаний согласных (без огра
ничений): медвежатник, перепелятник, страусят-
ник, тетеревятник, волчатник, борзятник, щег-
лятник, ослятник. В следующих образованиях вы
ступают морфы арник, овник (после |н| и сочета
ний согласных, в том числе после сонорной и зад
неязычной): кустарник, кочкарник, пихтарник, сви-
нарник; письмовник, шишковник (бот.). В короб —
коробейник — морф ейник (фонемат. |еjн’ик|). Мо
тивирующие существительные: 1) немотивирован
ные: травник, путник, дворник, супник; 2) префик
сальные: невольник; 3) с суф. к(а), иц(а), ишк(а), 
ин(а): двоечник, девичник, мальчишник, лозинник; 
4) аббревиатуры: ликбезник (разг.), турбазник
(разг.), колхозник.

Слова этого типа называют: 1) лицо: помощник, 
фокусник, барышник, причудник, завистник; 2) жи
вотное: крапивник (птица); нарывник (жук); 3) рас
тение: пустырник, жабник, орешник; 4) вместили
ще: а) сосуд: салатник, сливочник, соусник, чайник; 
б) помещение: ледник, рудник, коровник, птичник, 
пчельник, обезьянник, антилопник, попугайник, оле-
нятник; в) книгу, сочинение: задачник, вопросник, 
словник, справочник, сонник; г) пространство, тер
риторию: березник, ельник, ракитник, ежевичник, 
цветник, виноградник, игольник (в хвойном лесу); 
5) неодушевл. предмет: градусник (разг.), горчичник, 
сошник, ценник, морковник. Некоторые существи
тельные сочетают в себе разные значения: коровник, 
телятник, птичник — (лицо) и (помещение); голу-
бятник — (любитель голубей), (хищная птица) и (по

мещение для голубей); ягодник — (любитель сбора 
ягод (разг.)) и (пространство, заросшее ягодами).

Многие слова мотивируются также прилага
тельными с суф. н1 и тем самым принадлежат од
новременно к типу существительных с суф. ик (см.
§ 285): чайник (чай и чайный), разг. профсоюзник
(профсоюз и профсоюзный), горчичник (горчица и 
горчичный).

Тип продуктивен, особенно в разговорной речи, 
в названиях лиц; разг.: горючник (об инженерах —
специалистах по горючему), поплавочники, лещат-
ники, карпятники (о рыболовах); окказ.: несколько
заядлых л о ш а д я т н и к о в из ополченцев
(С.Ц.); беседочники (о завсегдатаях беседки) 
(И. Скорин).

§ 330. Перед морфом ник чередуются: |л — л’|, 
|к — ч|, |г — ж|, |х — ш|, |ц — ч| (угол — угольник, 
крюк — крючник, плуг — плужник, орех — ореш-
ник, птица — птичник); перед морфом атник: 
парнотвердые — мягкие, заднеязычные — шипя
щие, |д(д’) — ж| (куры — курятник, волк — волчат-
ник, верблюд — верблюжатник). Беглая гласная 
мотивирующей основы перед морфом ник сохраня
ется; перед морфом атник отсутствует: скворец, 
скворца — скворечник; взятка, взяток — взяточ-
ник; щегол, щегла — щеелятник. Нерегулярная мена 
согласных |н’ — л’| — в песня — песельник (устар.). 
В некоторых образованиях отсутствуют финали ос
нов мотивирующих слов: к/ек (мальчишка —
мальчишник, фисташка — фисташник, подмыш-
ка — подмышник; кошка — кошатник (разг.), ля-
гушка — лягушатник), |j| (свинья — свинарник и 
свинятник; лохмотья — устар. лохмотник), и|j| 
(участие — участник, рождение — разг. рожден-
ник), ец (выжлец — выжлятник, охотн.). В сле
дующих словах — совмещение суф. морфа ник с 
финалью н основы прилагательного: сотня —
сотник, цирюльня — цирюльник (устар.), харчев-
ня — харчевник (прост. устар.), спальня — спальник
(лицо; стар.), сплетня — сплетник, полдень (пол-
дня) — полдник.

У д а р е н и е в существительных с морфом 
ник, мотивированных не только существительны
ми, но одновременно и прилагательными того же 
корня с суф. н1, — на том же слоге, что и в прила
гательном; см. § 285. Исключения: сошный, росный, 
ройный (спец.), гнойный, рудный, но сошник, у; 
аналогично росник (бот.), ройник (с.х.), гнойник, 
рудник (акц. тип В).

В остальных сущ. с морфом ник ударение оп
ределяется следующими правилами: 1) в словах, 
мотивированных существительными акц. типа А, 
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ударение на том же слоге, что и в мотивирующем 
слове: корова — коровник, градус — градусник (ис
ключения: ворот — воротник, акц. тип В; за-
висть — завистник, помощь — помощник, сокол —
сокольник — акц. тип А); 2) в словах, мотивирован
ных существительными других акц. типов, — на 
флексии (в форме им. п. ед. ч. на суффиксе, акц. 
тип В) или на предсуф. слоге (акц. тип А): а) цве-
ты — цветник; локоть, ю, ям — локотник; б) це-
на, е, ам — ценник, двор, у — дворник; лошадь, 
и, ям — лошадник; оба возможных ударения — в 
словах, мотивированных существительным лед; 
ледник (погреб) и ледник (глетчер).

В образованиях с другими морфами — ударе
ние на первом слоге морфа (акц. тип А), независимо 
от ударения мотивирующего слова.

§ 331. С у ф ф и к с  щ и к. Существительные 
с суф. щик/чик/овщик (фонемат. |〙’ик|/|чик|/
|оф3〙’ик|) называют лицо, характеризующееся от
ношением к предмету, явлению, названному моти
вирующим словом.

Морф чик выступает в позиции после соглас
ных |д| и |т| (кроме сочетаний «сонорная + |т|»); 
морф щик — после остальных согласных, кроме 
шипящих: паркетчик, водопроводчик, табунщик, 
утильщик, трамвайщик, тюбингщик, флейтщик, 
алиментщик (разг.), процентщик, асфальтщик, ли-
таврщик, типографщик. Предсуффиксальные со
гласные |с|, |з|, |〙| в произношении ассимилируются 
с первой согласной морфа щик, а согласная |ч| — с 
первой согласной морфа чик; в первом случае на 
письме выступают соответственно сочетания счик, 
зчик, щик, а во втором — сочетание тчик: обоз-
чик, насосчик, сыщик (сыск, с чередованием |с2к —
〙’|), добытчик (добыча), раздатчик (раздача). В 
нескольких словах выступает морф овщик (после 
односложных мотивирующих основ, в том числе 
оканчивающихся на сочетания «согласная + |j| или 
заднеязычная»): лесовщик (спец.), скобовщик
(спец.), волковщик (спец., от волк (машина)), клей-
мовщик (спец.), старьевщик.

П р и м е ч а н и е  1. Прочие существительные на 
овщик непосредственно мотивируются прилагательными 
с суф. ов и тем самым принадлежат к другому типу, на
пример: весовщик, кайловщик (см. § 286).

П р и м е ч а н и е  2. Семантически обособлены 
существительные с неличным значением («устройство») 
датчик и передатчик; мотивирующие — дача (действие), 
передача.

Мотивирующие существительные — немотиви
рованные (мраморщик, бетонщик, разг. валютчик), 
с суф. атор, ор (спец. аккумуляторщик, рафинер-

щик), am, ит, ч(а), |j| (препаратчик, фосфорит-
чик, добытчик, старьевщик), чистые сложения (са-
морекламщик — разг.), сложения с нулевым суф
фиксом (вертолетчик, гранатомётчик), аббревиа
туры (разг. политпросветчик, комбедчик, испол-
комщик).

Перед морфом щик чередуются |л — л’| (фа-
кел — факельщик), |c2к — 〙’|, |с3т’ — 〙’| (сыск —
сыщик, поместье — помещик), перед морфом чик
|к| чередуется с |ч| (орфогр. т): (кабак — кабатчик, 
картотека — картотетчик). Беглая гласная осно
вы мотивирующего слова сохраняется: тюремщик, 
оконщик. Финаль к/ок основы мотивирующего 
существительного отсутствует: фуганок — фуган-
щик, вагранка — вагранщик (спец.), шарманщик, 
шпаргальщик (разг.), лебедчик, вагонетчик, бензо-
колонщик, жеребьевщик, постановщик. В отдель
ных случаях отсутствуют финали и|j|и |j|: типо-
графия — типографщик, алюминий — алюминщик
(разг.), поместье (поместий) — помещик.

В образованиях, мотивированных существи
тельными акц. типа А, у д а р е н и е на том же 
слоге основы, что и в мотивирующем слове: 
атом — атомщик, мороженое — мороженщик; в 
мотивированных существительными других акц. 
типов — на предсуф. слоге (акц. тип А): кабак, у —
кабатчик; тюрьма — тюремщик, исключения: не-
вод, у, ам — неводчик; заговор — заговорщик. В 
следующих случаях ударение на флексии (в форме 
им. п. ед. ч. на суффиксе, акц. тип В): погребщик, у; 
кузовщик, обувщик, денщик, зеленщик, временщик, а 
также в словах, мотивированных существительны
ми адъективного склонения на овая: кладовая —
кладовщик, мостовая — мостовщик. К акц. типу В 
относятся и слова с морфом овщик (исключения: 
старьёвщик, клеймовщик).

Тип продуктивен в профессиональной термино
логии и в разг. речи: нов. регуляторщик (от регуля-
тор — название механизма), сопроматчик (специа
лист по сопромату); разг.: портфельщик.

§ 332. С у ф ф и к с  е ц. Существительные с 
суф. ец/инец (фонемат. |ец|/|ин’ец|; |е| беглая) име
ют значение: «лицо, характеризующееся отношени
ем к тому, что названо мотивирующим словом». 
Морф ец выступает после согласной |н’| в сущест
вительных, мотивированных словами на ение, в ко
торых отсекается финаль и|j| основы: перерожде-
ние — перерожденец, аналогично пораженец, 
снабженец, сопротивленец, движенец, выдвиже-
нец, обновленец, поселенец, примиренец, назначенец, 
порученец; морф инец — после |т’|, |д’| в пехота —
пехотинец, челядь — челядинец (устар.). У д а 
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р е н и е (акц. тип А): в словах с морфом ец — на 
том же слоге основы, что и в мотивирующем слове; 
морф инец ударен. Морф ец продуктивен, пре
имущественно в разг. речи: освоение — освоенец
(разг. проф.): На шестой буровой работают осво-
енцы (газ.).

П р и м е ч а н и е  1. К рассмотренному типу отно
сятся образования, не имеющие соотносительных прила
гательных. Основная масса существительных с тем же 
суффиксом, являющихся названиями лица, принадлежит 
к продуктивному типу существительных, мотивирован
ных прилагательными (см. § 287).

П р и м е ч а н и е  2. Образования этого типа с 
морфом ец следует отличать от существительных, моти
вированных причастиями и прилагательными на енный: 
переведенец, приверженец (см. § 287).

П р и м е ч а н и е  3. Изолированы слова нелично
го значения, не составляющие отдельной семантической 
группы: иноходь — иноходец, теленок (телята) — телец
(книжн. устар.), рыба — рыбец, ремень — ремнец (червь), 
нутро — нутрец (болезнь, спец.).

§ 333. С у ф ф и к с  а к. Существительные с 
суф. ак, орфогр. также як (фонемат. |ак|) называют 
предмет (одушевленный или неодушевленный), ха
рактеризующийся отношением к предмету, явле
нию, названному мотивирующим словом. Мотиви
рующие существительные — немотивированные 
(рыба — рыбак, море — моряк, земляк, рысак), с 
нулевым суффиксом (четверть — четвертак). 
Особый подтип составляют существительные, мо
тивированные топонимами и называющие жителей 
и уроженцев городов, стран и территорий: Поль-
ша — поляк, Австрия — австрияк (разг. устар.), 
Сибирь — сибиряк, мещеряк, пермяк, туляк, пензяк, 
кимряк, тверяк. Слова этого типа — названия лиц 
(земляк, рыбак, бурсак, пчеляк — обл.), животных 
(рысак, лошак), в частности лиц мужского пола (ду-
ра — дурак, разг.; ведьма — ведьмак, обл.) и сам
цов животных (гусь — гусак), пород и минералов 
(свинчак, искряк), других предметов и явлений 
(ветряк — разг. и прост., костяк, медяк — разг.).

В некоторых образованиях чередуются пар
нотвердые согласные (кроме заднеязычных) с мяг
кими (пчеляк, ветряк, краковяк, туляк); пар
номягкие — с твердыми (четверть — четвертак, 
гусь — гусак, рысь — рысак, Пруссия — пруссак), 
|ц — ч| (свинец — свинчак), отсекаются финали ос
нов мотивирующих слов и|j| (пруссак), ск (То-
больск — тоболяк). Нерегулярные усечения: ло-
шадь — лошак, Польша — поляк, Смоленск — смо-
ляк. У д а р е н и е на флексии, в форме им. п. 
ед. ч. — на суффиксе (акц. тип В); исключения: по-
ляк, австрияк, маньяк, краковяк (акц. тип А). Тип 

непродуктивный; многие образования носят разг. 
или просторечный характер. В известь — извест-
няк выделяется морф няк (фонемат. |н’ак|).

§ 334. С у ф ф и к с  а ч. Существительные с 
суф. ач (фонемат. |ач|) называют лицо или живот
ное, характеризующееся отношением к предмету, 
явлению, названному мотивирующим словом. Мо
тивирующие существительные — немотивирован
ные. Большинство образований — названия живых 
существ по характерному телесному признаку: гор-
бач, лохмач, космач (все — прост.), пантач (спец.), 
рогач, косач; бородач и усач (разг.), носач (прост.). 
Некоторые образования — названия лица по объек
ту занятий: скрипач, трубач, зурнач, трюкач (разг.), 
рифмач (разг.); по месту работы: циркач (разг.), из-
бач (избачитальня); по характерному качеству, 
свойству: силач, смехач (прост.). В скрипач (скрип-
ка) отсекается финаль к/ок основы мотивирую
щего слова. Ударение на флексии, в форме им. п. 
ед. ч. — на суффиксе (акц. тип В). Тип проявляет 
продуктивность в разг. речи и в просторечии: фир-
ма — фирмач (нов. разг.), хунта — окказ. хунтач: 
прогнившая власть хунтачей (Евтуш.).

§ 335. С у ф ф и к с  и ч. Существительные с 
суф. ич (фонемат. |ич|) называют лицо — уроженца 
или жителя города, названного мотивирующим сло
вом: москвич, костромич, пскович, вятич, омич, 
томич, тотьмич, вязьмич, серпухович, яхромич, 
чухломич, холмич, гдович, острович, порхович, сор-
мович. Тип непродуктивный. Парнотвердые со
гласные чередуются с мягкими: Москва — москвич, 
Вязьма — вязьмич, Вятка — вятич. Основа моти
вирующего слова выступает в усеченном виде в 
Вятка — вятич, Омск — омич, Томск — томич.
У д а р е н и е: а) на том же слоге основы, что и в 
мотивирующем слове (акц. тип А) — в вятич, вязь-
мич, порхович, яхромич; б) на флексии (в форме 
им. п. ед. ч. на суффиксе, акц. тип В) в соответствии 
с ударением на флексии в мотивирующем слове: 
Москва — москвич, Кострома — костромич; в) в 
остальных случаях — также акц. тип В, хотя моти
вирующие относятся к типу А: Псков — пскович, 
Сормово — сормович.

Сюда же примыкают: род — родич, шляхта —
шляхтич, имеющие значение «член общественной 
группировки, названной мотивирующим словом». 
Ударение на корне (акц. тип А).

§ 336. Существительные с с у ф. и ч (ор
фогр. также ыч) / о в и ч / е в и ч (фонемат. |ич|/
|ов’ич|/|ев’ич|) называют сына того, кто назван мо
тивирующим словом: Ильич, Иванович, Петрович. 
Тип продуктивен как единственное в русском языке 
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средство образования отчеств от собственных муж
ских имен. Кроме того, следующие образования мо
тивированы нарицательными существительными: 
княжич (устар.), барич (разг. устар.), паныч (устар.), 
попович, королевич, царевич, цесаревич (устар.). 
Морф ович выступает после согласных (преимуще
ственно парнотвердых и |j|), но не после мягких 
заднеязычных; морф ич — также после согласных, 
твердых и мягких (в том числе после мягких зад
неязычных); морф евич (непродуктивный) — после 
|л’|, |р’|.

Морф ич используется в образованиях, моти
вированных собственными личными русскими име
нами на а II скл.: Лука — Лукич, Илья — Ильич, 
Фома — Фомич, Кузьма — Кузьмич, Никита —
Никитич, Фока — Фокич, Савва — Саввич, Сила —
Силыч и Силич, Иона — Ионыч и Ионич, в отчестве 
Прович, мотивированном личным именем I скл. 
Пров, а также в барич, княжич, паныч. Кроме того, 
морф ич выступает в вариантных образованиях от 
имен на слав, от которых возможны также образо
вания с морфом ович: Вячеслав — Вячеславич и 
Вячеславович.

П р и м е ч а н и е. Встречающиеся в современной 
речи отчества от русских имен на а с морфом овыч (Ни-
китович, Саввович) противоречат литературной норме.

Морф ович используется в образованиях, моти
вированных собственными личными именами 
I скл.: Иван — Иванович, Николай — Николаевич, 
Петрович, Герасимович, Олегович, а также в слове 
попович. Кроме того, этот морф используется в от
чествах от нерусских личных имен II скл. (Шал-
ва — Шалвович); то же в разг. шутл. батькович (от 
нарицательного батька).

П р и м е ч а н и е. Так же образуются окказ. отче
ства от персонифицированных названий животных и не
одушевл. предметов: Ершович, Месяцович.

В разг. стиле произношения в отчествах с уда
рением на корне вместо морфа ович, как правило, 
выступает вариантный морф  |α1ч | (орфогр. ыч и 
ич): Иваныч, Николаич, Герасимыч, Олегыч (но 
только Петрович, где ударен суф. морф).

В словах королевич, царевич и цесаревич —
морф евич.

Беглая гласная основы мотивирующего слова 
перед морфом ович не сохраняется: Лев, Льва —
Львович; Павел, Павла — Павлович. В большинстве 
образований, мотивированных личными именами 
на ий, гласная |α1| конечного слога основы мотиви
рующего слова, если ей предшествует сочетание 
«гласная + согласная», чередуется с нулем: Васи-

лий — Васильевич, Григорий — Григорьевич; но Ге-
оргий — Георгиевич, Дмитрий — Дмитриевич, где 
гласной |α1| предшествует сочетание согласных. Пе
ред морфом ич парнотвердые согласные череду
ются с мягкими: Фома — Фомич, Кузьма — Кузь-
мич, Никита — Никитич, Владислав — Владисла-
вич (исключение: паныч, а также Силыч и Ионыч
без чередования, наряду с Силич и Ионич). В 
князь — княжич и Яков — Яковлевич чередуются 
|з’ — ж| и |в — в1л’|.

В образованиях, мотивированных словами акц. 
типа В, ударение при морфе ич — на флексии (акц. 
тип В), при морфах ович и евич — на первом слоге 
суф. морфа (акц. тип А): Илья — Ильич, у; Пётр, 
у — Петрович; король, ю — королевич. В образо
ваниях, мотивированных словами других акц. ти
пов, ударение на корне (акц. тип А): Владимир —
Владимирович; Никита — Никитич; пан, у, ам —
паныч; исключение: цесарь, ю — цесаревич.

П р и м е ч а н и е. Об образовании женских отчеств 
см. § 386.

§ 337. С у ф ф и к с  а н  и н / ч а н  и н. 
Существительные с суф. ан (орфогр. также ян)/
чан/иан/итян/ичан/овчан (фонематически 
|ан|/|чан|/|αан|/|αт’ан|/|αчан|/|αф3чан|) и со следую
щим за ним в формах ед. ч. суф. ин (фонемат. |ин|) 
называют лицо, характеризующееся отношением к 
местности или к коллективу, группировке, назван
ной мотивирующим словом. Основную массу обра
зований составляют слова со знач. «житель или 
уроженец местности (страны, чаще населенного 
пункта), названной мотивирующим словом»: рос-
сияне (ед. ч. россиянин), волжане, парижане, киев-
ляне, ростовчане, селяне и сельчане, северяне, ху-
торяне, марсиане (мотивирующие — топонимы, 
названия планет, нарицательные названия стран 
света, населенных пунктов и других географиче
ских понятий). Небольшие группы составляют сло
ва со знач. «член коллектива, группировки, объеди
няемой территориальным признаком» [прихожане, 
соборяне, клирошане (устар.); сюда же миряне (ус
тар.), поезжане (устар.), каторжане, нов. заводча-
не] и со знач. «последователь религиозного учения, 
связанного с именем лица, названного мотивирую
щим словом» (магометане, христиане, лютеране, 
никониане, пресвитериане). Тип высокопродукти
вен в сфере образований, мотивированных топони
мами.

Морф ан выступает после парных согласных 
(кроме заднеязычных), чаще мягких, а также после 
шипящих и |j| (в том числе и после сочетаний со
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гласных): селяне, поморяне, афиняне, воркутяне, 
варшавяне, магометане, южане, угличане, россия-
не, волжане, торопчане, земляне, вологжане. Морф 
чан — после губных и переднеязычных смычных 
согласных, а также |л’|, |p|, |j|, |к|: тамбовчане, май-
копчане, крымчане, заводчане, ирбитчане, тюмен-
чане, тагильчане, орчане (Орск), лиепайчане, моз-
докчане. Практически не встречается этот морф по
сле сочетаний согласных; не сочетается также со 
сложными основами названий городов на град, 
город, горск. После согласных, в том числе |к|, |ц| 
(преимущественно после сочетаний согласных), вы
ступает морф овчан: орловчане, брестовчане, 
горьковчане, сланцевчане, гусевчане (ГусьХрус-
тальный), нов. деповчане (работники депо).

Перечисленные морфы продуктивны; новообра
зования: ТЮЗ (Театр юного зрителя) — тюзяне
(разг.); окказ.: табор — таборяне (газ.), Юпитер
(планета) — юпитеряне (газ.), землякиаульчане (от 
аул. Я. Козловский); нов. каспийчане, амурчане
(жители городов Каспийска, Амурска), также Амур
(река) — амурчане: Коренной амурчанин, он про-
плавал на Амуре пятьдесят лет (газ.).

В небольших группах слов после парномягких 
согласных (в том числе сочетаний согласных) вы
ступают непродуктивные морфы итян, ичан, 
иан: островитяне, москвитяне, псковитяне, рже-
витяне, аравитяне, самаритяне; англичане, пскови-
чане (нов.), гдовичане, томичане, варничане; мар-
сиане, христиане, никониане, пресвитериане. В 
единичных образованиях Израиль — израильтяне, 
Молога — мологжане и Мга — мгинчане выделя
ются морфы тян, жан, инчан (фонемат. |т’ан|, 
|жан|, |αн1чан|).

§ 338. В словах с суф. анин/чанин отсутству
ют финали основ мотивирующих слов: 1) перед 
морфом ан: ск (Иркутск — иркутяне, Курск —
куряне), и|j| (Галиция — галичане),  |j| (Помо-
рье — поморяне, Прионежье — прионежане), к 
(Опочка — опочане), в некоторых случаях н, если 
ей предшествует согласная (Мирный — миряне, 
Изобильное — изобиляне, Устюжна — устюжане); 
2) перед морфом чан: ск (Минск — минчане, Ха-
баровск — хабаровчане, Покровское — покровча-
не), |j| (Усолье — усольчане); ецк и ицк в Ли-
пецк — липчане, Донецк — дончане, Богородицк —
богородчане; 3) перед морфами итян и ичан: 
и|j| (Аравия — аравитяне, Англия — англичане), 
ск (Томск — томичане). Нерегулярные усечения: 
Армения — армяне, Нальчик — нальчане, Камы-
шин — камышане, Смоленск — смоляне, Прокопь-
евск — прокопчане, Ливны — ливчане; нерегуляр

ное наращение основы — в Буй — буевляне (морф 
ан).

Перед морфом ан ч е р е д у ю т с я: |л — л’| 
(село — селяне), |р — р’| (север — северяне, но Лю-
тер — лютеране), |н — н’| (Двина — двиняне), |з —
з’| (Тевриз — тевризяне), |т — т’| (Египет — егип-
тяне, но Магомет — магометане), |к — ч| (Ессен-
туки — ессентучане), |г — ж| (Калуга — калужа-
не), |х — ш| (Палех — палешане), |ц — ч| (Бронни-
цы — бронничане, Кузнецк — кузнечане), |д — ж| 
(город — горожане), |с3т — ш’| (Крестцы — кре-
щане), |с3д — 〇’| (поезд — поезжане), |с(с’) — ш| 
(Котлас — котлашане, но Таруса — тарусяне с 
чередованием |с — с’|), |б1 — б1л’] (Витебск — ви-
тебляне), |м(м’) — м1л’) (Рим — римляне, Кемь —
кемляне), |в — в1л’] (Киев — киевляне) или (чаще) 
|в — в’| (Львов — львовяне); |в’ — в| в Молдавия —
молдаване; нерегулярная мена |н’ — т3) в Дания —
датчане. Перед морфом чан чередуются |л — л’|: 
Сокол — сокольчане; перед морфами итян, ичан, 
иан парнотвердые согласные смягчаются. У д а 
р е н и е на предпоследнем слоге основы им. п. 
ед. ч. (акц. тип А), независимо от ударения мотиви
рующего слова: Волга — волжанин, ане; хутор, у,
ам — хуторянин, яне; Ставрополь — ставрополь-
чанин, ане. Исключения: а) Рим — римлянин, Афи-
ны — афинянин; б) село, у, ам — селянин, селяне
(но сельчанин, ане); Христос — христианин, хри-
стиане; Армения — армянин, армяне.

§ 339. С у ф ф и к с  а н. Существительные с 
суф. ан (фонемат. |ан|) называют лицо или живот
ное, характеризующееся тем, что названо мотиви
рующим словом, с двумя семантическими подтипа
ми: 1) «лицо или животное, характеризующееся ин
тенсивным телесным признаком (в соответствии со 
значением мотивирующего слова)»: ушан, кожан
(животное), лобан (в знач. лица — прост.); горлан, 
пузан, брюхан (все — прост.); губан, голован (обл. и 
прост.); 2) «лицо, склонное к тому, что названо мо
тивирующим словом (с оттенком неодобрения)»: 
интриган, политикан, критикан, смутьян (смута; с 
морфом |jaн|). Ударение на суффиксе (акц. тип А). 
Тип непродуктивный. Семантически изолированы: 
роза — розан, буря — буран, брат — братан (обл.), 
орел — орлан.

§ 340. С у ф ф и к с  а р ь. Существительные 
с суф. арь (фонемат. |ар’|) называют предмет (чаще 
лицо), характеризующийся отношением к предмету, 
явлению, названному мотивирующим словом. 
Обычно это названия лица по объекту или продукту 
его деятельности (псарь, свинарь, виноградарь, клю-
чарь — устар., чеботарь — обл., ложкарь, шту-
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карь — разг.), орудию (плугарь, пушкарь, косарь, 
кобзарь), месту деятельности (библиотекарь, апте-
карь, почтарь — прост., корчмарь); названия мест
ных жителей по названиям рек (Волга — волгарь, 
Ока — окарь); семантически обособлены глава —
главарь и бунт — бунтарь. К этому же типу отно
сятся названия животных (песок — пескарь, нос —
носарь), книг и сборников (словарь, букварь, стихи-
рарь, церк.), орудий (дымарь, спец.) и слово кубарь. 
Продуктивность типа обнаруживается в разг. речи и 
просторечии: нов. разг. очкарь (также очкарик); ок
каз. шуткарь (Булг.).

В гвоздь — гвоздарь (спец.) чередуются |д’ —
д|; в ворота — вратарь (спорт.) — сочетания 
|оро — ра|. Беглая гласная основы мотивирующего 
слова не сохраняется (псарь, пескарь, устар. шин-
карь). В отдельных образованиях усекаются основы 
мотивирующих слов за счет финалей |j|, н(я), 
ик(а): свинья — свинарь, кухня — кухарь (обл.), 
техника — технарь (нов.). В единичном образова
нии плуг — плугатарь (обл.) выделяется морф 
атарь (фонемат. |aтα1p’|; наряду с плугарь, где 
морф арь).

Ударение на флексии, в форме им. п. ед. ч. на 
суффиксе (акц. тип В), независимо от ударения мо
тивирующего слова. Исключения: виноградарь, 
библиотекарь, картотекарь, аптекарь, кухарь, 
мытарь (стар.), где ударение (акц. тип А) на том же 
слоге основы, что и в мотивирующем слове, а также 
плугатарь.

§ 341. С у ф ф и к с  а р. Существительные с 
суф. ар, орфогр. также яр (фонемат. |ар|) называют 
лицо, характеризующееся отношением к предмету, 
названному мотивирующим словом: бочка — бочар
(с отсечением финали к/ек основы), гусли — гус-
ляр, овца — овчар, школа — школяр, собака — ус
тар. собачар (с чередованиями |ц — ч|, |л — л’|, |к —
ч|), коммуна — коммунар, рецепт — рецептар, 
юбилей — юбиляр (с усечением основы). Ударение 
на флексии или на суффиксе (акц. тип В или А). 
Тип непродуктивный.

§ 342. С у ф ф и к с  а т о р. Существитель
ные с суф. атор (орфогр. также ятор)/тор/итор
(фонемат. |aтα1p|/|тα1р|/|итα1p|) называют лицо, пред-
мет, вещество, характеризующееся отношением к 
тому, что названо мотивирующим словом. Морф 
атор выступает после парнотвердых согласных 
(кроме |л|), |л’|, |и|, |у|; морф тор — после соглас
ной |к3|; морф итор — после мягких согласных |т’|, 
|д’|, |з’| — в словах инквизитор, композитор, инве-
ститор (спец.), экспедитор. Мотивирующие: 
1) слова на ация, кция, иция (финали аци|j| осно

вы мотивирующего слова перед морфом атор, 
ци|j| — перед морфом тор и ици|j| — перед 
морфом итор отсутствуют): канализация — кана-
лизатор, фортификация — фортификатор, лек-
ция — лектор, индукция — индуктор, инквизи-
ция — инквизитор; 2) слова на ия (финаль и|j| пе
ред морфом атор отсутствует): губерния — губер-
натор, империя — император (с чередованиями 
|н’ — н|, |р’ — p|); 3) слова иной структуры: три-
умф — триумфатор. Нерегулярная мена |с’ — г| —
эмульсия — эмульгатор (спец.).

Большинство образований — названия лица по 
действию или по сфере деятельности, названной 
мотивирующим словом на ция (навигатор, ирри-
гатор, авиатор, дезинфектор, инспектор), реже по 
объекту деятельности (губернатор, плантатор, 
лектор; ресторатор, мотивирующие — ресторан и 
устар. ресторация), а также названия приборов, 
приспособлений для совершения действия, назван
ного словом на ция (культиватор, экскаватор, ло-
катор, деаэратор, ротатор, ингалятор, реактор, 
проектор, репродуктор). Ударение на предпослед
нем слоге основы (акц. тип А).

Продуктивны образования с морфом атор, 
главным образом в спец. терминологии; нов.: им-
пульс — импульсатор (прибор), реанимация — реа-
ниматор (лицо), искусственное осеменение — тех-
нико с е м е н а т о р (лицо). Многие слова одно
временно мотивируются глаголами на ировать
(амортизатор — амортизация и амортизировать) 
и тем самым относятся к другому типу (см. § 224).

§ 343. С у ф ф и к с  и с т. Существительные 
с суф. ист (фонемат. |ис3т|) называют лицо по при
надлежности к общественнополитическому, идео
логическому, научному направлению, по сфере за
нятий, склонности, названным мотивирующим сло
вом. Образования этого типа, мотивированные на
рицательными существительными, называют лицо 
по отношению к объекту его занятий или орудию 
деятельности (карикатурист, журналист, очер-
кист, фольклорист, гитарист, тракторист, тан-
кист, металлист, паспортист, велосипедист); к 
общественнополитическому, научному, религиоз
ному направлению (коммунист, марксист, дарви-
нист, пацифист, идеалист, оппортунист, буддист, 
экономист, геодезист, полиграфист); по сфере дея
тельности (массажист, связист, пропагандист, ги-
гиенист, вокалист, контрабандист, футболист, 
шахматист, турист); по действию или склонности 
(шантажист, скандалист, аферист, бойкотист
(устар.), службист (разг.), оптимист); по принад
лежности к учреждению, учебному заведению (ар-
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хивист, курсист, лицеист, гимназист, семинарист, 
канцелярист, чекист, сюда же правдист), к группи
ровке лиц (активист, хорист, квартетист, кавале-
рист, резервист, фалангист). Образования, моти
вированные фамилиями деятелей и названиями 
стран, называют лицо по объекту изучения: пушки-
нист, шекспирист, шопенист, китаист, иранист, 
болгарист.

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суффиксом с мягкими: штаб — штабист, спин-
нинг — спиннингист, значок — значкист, фагот —
фаготист. В отдельных случаях чередуются |к —
ц|: клиника — клиницист, механика — механицист; 
|к — ч|: мозаика — мозаичист (спец.); |г — ж|: шпа-
га — шпажист (спорт.).

Отсекаются следующие финали основ мотиви
рующих слов: изм (фашизм — фашист), и|j| (па-
родия — пародист, Япония — японист, сцена-
рий — сценарист, евангелие — евангелист), ик 
(методика — методист, полемика — полемист, 
панегирик — панегирист; исключения: клиницист, 
механицист и мозаичист, наряду с вариантами ме-
ханист и мозаист). В существительных, мотивиро
ванных фамилиями на ск(ий), финаль ск отсутст
вует: Чайковский — чайковист; в шашки — ша-
шист — отсечение финали к. В словах, мотивиро
ванных несклоняемыми существительными на 
гласную (кроме и), эта гласная отсутствует: либ-
ретто — либреттист, самбо — самбист, каноэ —
каноист, морзе — морзист, Чека — чекист; ис
ключение — дзюдоист (спорт.). В словах, мотиви
рованных несклоняемыми существительными на 
и, — совмещение суффикса с финалью мотиви
рующего слова: регби — регбист, такси — так-
сист, мифист (студент МИФИ) (разг.), радио — ра-
дист (в последнем — наряду с отсечением конеч
ной гласной слова радио). Наращения основ моти
вирующих слов: алгебра — алгебраист, Визан-
тия — византинист, Индия — индианист; нерегу
лярная мена |j — н’|: морфий — морфинист.

Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип про
дуктивен; нов.: телетайпист, телеметрист (теле-
метрия), аквалангист; окказ.: ерундист (С.Щ.), 
хламист (о тех, кто гоняется за модными вещами; 
газ.).

§ 344. С у ф ф и к с  и к. Существительные с 
суф. ик (фонемат. |ик|) имеют то же общее значе
ние, что и в предыдущем типе. В качестве мотиви
рующих выступают существительные немотивиро
ванные, с суф. изм и ик(а). Слова этого типа назы
вают лицо по отношению к отрасли науки или тех
ники, по роду занятий, сфере деятельности (химик, 

историк, ботаник, логик, техник, политик, критик, 
практик); по склонности характера или направле
нию мыслей (меланхолик, циник, мистик, фанатик, 
догматик, электрик); по болезни (подагрик, ревма-
тик, гипертоник, диабетик, малярик, лунатик, нев-
растеник, сюда же диетик); по принадлежности к 
идеологическому или религиозному направлению, 
учению (прагматик, романтик, эмпирик, платоник, 
еретик; сюда же евангелик, церк.), к жанру искусст
ва или литературы (лирик, трагик, идиллик, элегик, 
график, сатирик), к учреждению или коллективу 
(академик; церк. клирик, синклитик). Пар
нотвердые согласные, кроме |с| и |з|, чередуются 
перед суффиксом с мягкими (сатира — сатирик, 
диета — диетик); |с|, |с’|, |з| и |з’| чередуются с |т’|: 
ишиас — ишиатик, ересь — еретик, эпилепсия —
эпилептик, афазия — афатик, склероз — склеро-
тик; мена согласных |ч — т’| — паралич — парали-
тик. Основы на |м| мотивирующих существитель
ных выступают с наращением |ат’|: флегма — флег-
матик, астма — астматик, маразм — маразма-
тик; другие наращения: теория — теоретик, про-
за — прозаик.

Отсекаются финали основ мотивирующих слов: 
изм (цинизм — циник), ик (физика — физик), и|j| 
(химия — химик), ос (эпос — эпик), ис (скепсис —
скептик; исключение: сифилис — сифилитик), 
еди|j| (трагедия — трагик).

Ударение на предсуф. слоге (акц. тип А), неза
висимо от ударения в мотивирующем слове, напри
мер: дистрофия — дистрофик, комедия — комик; 
исключение: еретик, у (акц. тип В). Тип продукти
вен; нов.: сейсмика — сейсмик, кибернетика — ки-
бернетик, баллистика — баллистик, профилакти-
ка — профилактик.

§ 345. С у ф ф и к с  а н т. Существительные 
с суф. ант, орфогр. также янт (фонемат. |ан1т|) на
зывают лицо, характеризующееся отношением к 
предмету, явлению, названному мотивирующим 
словом. Слова этого типа имеют частные словооб
разовательные значения: «лицо по характерному 
действию или роду деятельности» (практикант, не-
гоциант, диверсант, спец. оптант), «лицо но объ
екту занятий или владения» (музыкант, паскви-
лянт, диссертант, дипломант, фабрикант), «уча
стник совместного действия» (экскурсант, спец. 
контрактант, концертант, конкурсант, дуэлянт), 
«член коллектива» (оркестрант, корпорант, сек-
тант), «лицо по месту работы или учебы» (кур-
сант, лаборант, устар. универсант), «лицо по от
ношению к другому лицу, которым оно готовится 
стать» (докторант, магистрант).
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В словах этого типа отсутствуют финали основ 
мотивирующих слов: |j| (комедия — комедиант), 
и|j| (диверсия — диверсант), аци|j| (корпора-
ция — корпорант), атори|j| (лаборатория — ла-
борант), итет (университет — устар. универ-
сант); чередуются |с’ — с| (экскурсант, дивер-
сант), |ц — с| (коммерция — коммерсант). Морф 
иант (фонемат. |αaн1т|) при чередовании |с — ц| —
бенефис — бенефициант. Ударение на суффиксе 
(акц. тип А). Тип обнаруживает продуктивность в 
спец. терминологии.

§ 346. С у ф ф и к с  о р. Существительные с 
суф. ор (орфогр. также ёр, ер; фонемат. |ор|) на
зывают лицо, реже — орудие, характеризующееся 
отношением к предмету, явлению, названному мо
тивирующим словом. Сюда относятся: 1) названия 
лиц по действию или сфере деятельности (монта-
жёр, ремонтёр, устар. воен., репортёр, визитёр, 
хроникёр, боксёр), по отношению к жанру искусства 
(литератор, архитектор, скульптор), по орудию 
или объекту действия (комбайнер, гарпунёр, биле-
тёр, мушкетёр, реквизитор), по предмету, явле
нию, к которому лицо имеет приверженность (фра-
зёр, доктринёр, рутинёр, прожектёр), по месту 
деятельности (шахтёр, докер, киоскёр, воен. баш-
нёр), по принадлежности к учреждению, группи
ровке (сенатор, клакер, фрондёр); 2) названия ору
дий производства, машин, устройств по характер
ному действию (тренажёр, компрессор, спец. диф-
фузор), по отношению к сфере техники (телевизор), 
предмету или веществу (танкер, воен. бомбёр, 
спец. эмульсор).

Перед суффиксом отсекаются финали основ мо
тивирующих слов и|j| (агрессия — агрессор), ур 
(литература — литератор), аж (репортаж —
репортёр); финаль ив — в инициатива — ини-
циатор (с черед. |т’ — т|); финаль ени|j| — в теле-
видение — телевизор (с черед. |д’ — з|). В большин
стве образований парнотвердые согласные перед 
суффиксом смягчаются (гарпунёр, докер, фразёр); 
исключения: плагиатор, сенатор, литератор, де-
битор, реквизитор, рецептор, спринтер, рекордер
и слова с чередованием |с’ — с| (агрессор, компрес-
сор, эмульсор), |з’ — з| (диффузор). Нерегулярное 
соотношение основ: антреприза — антрепренёр. 
Ударение (акц. тип А) на суффиксе или (реже) на 
предсуф. слоге: хроникёр, монтажёр, дебитор и 
гандикапер (спорт.), тренажер. Возможна акцент
ная вариантность: комбайнер и комбайнёр. Тип об
наруживает продуктивность в спец. терминологии; 
нов.: финтёр (спорт.), контактор (механизм), мас-
сажёр (приспособление для массажа).

§ 347. С у ф ф и к с  е р. Существительные с 
суф. ер/онер/|je|p/up (фонемат. |ер|/|αн’ер|/|jep|/
|ир|) называют лицо по отношению к предмету, уч
реждению, группировке, по характерному занятию, 
действию, названному мотивирующим словом. 
Морф ер выступает после согласных |м’|, |н’|, |д| в 
словах костюмер, карабинер, легионер, пансионер, 
миллионер (с черед. |м — м’|, |н — н’|), миллиардер; 
морф онер — после гласной и в словах, мотивиро
ванных существительными на сия, ция, в которых 
отсекается финаль |j| основы: пенсия — пенсионер, 
акция — акционер, аналогично концессионер, мис-
сионер, оппозиционер, милиционер, реакционер, 
фракционер, селекционер, коллекционер, революцио-
нер; морф |jе|р — после |л’|, |р’| в медальер, гон-
дольер, эмальер, квартирьер (устар.); морф up —
после |т’|, |д’|, |з’|, |с’|, |к’|, |j| и шипящих в бригадир, 
фуражир, банкир, конвоир (мотивирующее — кон-
вой с фонемой |j|, представленной в конвоир фоне
тическим нулем), кассир, дебошир, (устар.) банке-
тир; стар.: кирасир, аркебузир (с черед. |д — д’|, 
|т — т’|, |з — з’|, |с — с’|, |к — к’|). Ударение на 
суффиксе (акц. тип А). Обособлено балансир с не
личным значением. Некоторую продуктивность об
наруживает лишь морф онер: санкция — окказ. 
санкционер (газ.).

§ 348. С у ф ф и к с  н и ц (а). Существитель
ные с суффиксом, представленным морфом ниц(а) 
(фонемат. |н’иц|) и рядом других морфов, называют 
вместилище (преимущественно сосуд, коробку, ку
бышку и т. п., реже — помещение) для того, что на
звано мотивирующим словом: гробница, житница, 
глазница, сокровищница, супница, салатница, хлеб-
ница, сахарница, конфетница, капельница. Морф 
ниц(а) выступает после сочетаний «гласная + со
гласная» и «сонорная + согласная»: чернильница, 
скатертница. В нескольких образованиях выделя
ются м о р ф ы  с  н а ч а л ь н о й  г л а с н о й, 
способные выступать после различных сочетаний 
согласных: ениц(а) (фонемат. |α1н’иц|) (пудреница), 
овница (фонемат. |oв1н’иц|) (фруктовница (поме
щение для фруктов в холодильнике), нов.), очниц(а) 
(фонемат. |α1чн’иц|) (сигарочница, ленточница), 
ичниц(а) (фонемат. |ичн’иц|) (халвичница), 
ятниц(а) (фонемат. |ат1н’иц|) (гусятница).

Перед морфом ниц(а) чередуются |л — л’| (пе-
пел — пепельница), |к — ч| (нитки — ниточница), 
|г — ж| (жемчуг — жемчужница), |ц — ч| (горчи-
ца — горчичница). Перед морфами ениц(а), 
ичниц(а) и атниц(а) смягчаются парнотвердые со
гласные. Беглая гласная мотивирующего слова перед 
морфом ниц(а) присутствует: спички — спичечница.
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В словах, мотивированных существительными 
акц. типа А, ударение на том же слоге основы, что и 
в мотивирующем слове: галоши — галошница, со-
ус — соусница, мусор — мусорница (исключение: 
мазь — мазница). В словах, мотивированных суще
ствительными других акц. типов, ударение на суф
фиксе или на предсуф. слоге (акц. тип А): а) снег, у, 
ам — снежница; рой, ю, ям — ройница (спец.); 
б) мыло, у, ам — мыльница; карандаш, у — (нов.) 
карандашница (исключение: скатерть, и, ям —
скатертница).

Тип продуктивен; нов.: шампиньонница (поме
щение для выращивания шампиньонов). Семантиче
ски изолированы: заря — зарница, полено — полен-
ница, яйцо — яичница, стол — (спец.) столешница, 
в последнем морф ешниц(а) (фонемат. |ешн’иц|).

§ 349. С у ф ф и к с  и ц (а). Существитель
ные с суф. иц(а)/овиц(а) (фонемат. |иц|/|αв’иц|) на
зывают предмет, характеризующийся отношением к 
тому, что названо мотивирующим словом. Морф 
иц(а) выступает после парномягких согласных 
(кроме заднеязычных) и шипящих; морф овиц(а), 
орфогр. также авиц(а) — после парнотвердых. 
Сюда относятся: а) названия растений, животных, 
частей одежды: пух — пушица, свёкла — свеклови-
ца, нога — ноговица, рука — рукавица, мёд — ме-
дуница, пядь — пяденица, в двух последних — со
ответственно морфы униц(а) и ениц(а) (фонемат. 
|ун’иц| и |α1н’иц|); б) образования с предметным 
значением, близким к собирательному: черепок (с 
усечением основы) — черепица, ядро — ядрица. 
Перед морфом иц(а) чередуются |х — ш|, |п — п’|, 
|р — р’|. Ударение (акц. тип A): в словах ядрица и 
пяденица на предсуф. слоге, в остальных — на суф
фиксе. Тип непродуктивный.

§ 350. С у ф ф и к с  н (я). Существительные 
с суф. н(я) (фонемат. |н’|, перед |н’| беглая |α1|) на
зывают помещение или вместилище для того, что 
названо мотивирующим словом. Слова этого типа 
мотивированы существительными со знач. лица, 
среди которых преобладают слова на арь, ар, в 
том числе с суф. арь, ар (пекарня, токарня, сви-
нарня, псарня, овчарня, а также поварня, кочегарня, 
бондарня, слесарня, столярня, гончарня, конюшня), 
названиями животных (скворечня), собирательных 
понятий (гридня — стар.), неодушевл. предметов и 
веществ (колокольня, устар. кумирня, сырня, сухар-
ня, разг. бакалейня). В вол — воловня, жар (горячие 
угли) — жаровня и рой — роёвня (спец.) — морф 
овн(я) (фонемат. |ов1н’|), а в голубь — голубятня —
морф ятн(я) (фонемат.|aт1н’|). В кофе — кофей-
ня — наращение корня за счет согласной |j|. Чере

дования: |л — л’| (колокол — колокольня), |ц — ч| 
(скворец — скворечня), |х — ш| (конюх — конюш-
ня). Ударение на предсуф. слоге (акц. тип А), неза
висимо от ударения мотивирующего слова. Тип не
продуктивный.

П р и м е ч а н и е. Семантически изолированы: 
плут — плутня (знач. действия), просвира — просвирня
(знач. лица женского пола), двор — дворня, (знач. «груп
па лиц»), вечер — вечерня, лыжи — лыжня, а также яб-
локо (с усечением основы) — яблоня.

§ 351. С у ф ф и к с  и щ (е). Существитель
ные с суф. ищ(е) (фонемат. |и〙’|) называют место 
того, что названо мотивирующим словом, и состав
ляют два семантических подтипа: 1) «место по на
ходящемуся на нем предмету или по производимо
му действию»: ржище, овсище, клеверище, коноп-
лище (все — с.х.), пнище (спец.), пепелище, кости-
ще (археол.), гульбище (устар. и прост.), стрельби-
ще, пастбище, мольбище; 2) «место, где прежде на
ходился предмет или происходило действие»: горо-
дище, дворище (спец.), пожарище, кострище, пе-
чище (спец.), огнище (обл.). Некоторые существи
тельные, мотивированные словами, уже называю
щими место, являются синонимами своих мотиви
рующих: логово — логовище, дно — днище.

Мотивирующие — существительные немотиви
рованные и отглагольные с суф. морфом б(а). Пар
нотвердые согласные, кроме заднеязычных, чере
дуются перед суффиксом с мягкими; в случае 
торг — торжище (устар.) |г — ж|. Ударение (акц. 
тип А): в глинище, торжище, пожарище и в словах 
на бище — на предсуф. слоге; в логовище — на 
первом слоге в соответствии с ударением мотиви
рующего; в остальных — на суффиксе. Тип обна
руживает продуктивность в с.х. терминологии (на
звания площадей под с.х. культурами): картофе-
лище, люпинище, люцернище.

П р и м е ч а н и е. Семантически изолированы: го-
лень — голенище, полотно — полотнище, сонм — сон-
мище, чудо — чудище.

§ 352. Существительные с с у ф. и щ (е)/
о в и щ (е) (фонемат. |и〙’|/|αв’и〙’|) называют часть 
предмета (обычно рукоятку орудия), названного 
мотивирующим словом: топор — топорище [морф 
ищ(е) после парномягкой согласной], коса — ко-
совище, кнут — кнутовище, метла — метловище
[морф овищ(е) после парнотвердых]. Ударение на 
суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктивный.

§ 353. С у ф ф и к с  и н (а). Существитель
ные с суф. ин(а)/овин(а), орфогр. также евин(а) 
(фонемат. |ин|/|αв’ин|), имеют значение «предмет 
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(неодушевленный), характеризующийся отношени
ем к предмету, названному мотивирующим сло
вом». Слова этого типа называют место, простран
ство (низина, вершина, сердцевина, спец. грудина), 
ткань, вещество (мешковина, парусина, брюшина, 
пуповина, паутина), конкретные предметы (перина, 
станина, маслина); сюда же месячина.

Морф ин(а) выступает после парномягких со
гласных (кроме заднеязычных) и шипящих, морф 
овин(а) — после парнотвердых, в том числе зад
неязычных, и |ц|. Перед морфом ин(а) чередуются: 
парнотвердые согласные — мягкие, заднеязыч
ные — шипящие, |ц — ч|: низ — низина, масло —
маслина, хомут — хомутина, сурок — сурчина
(спец.), сычуг — сычужина (спец.), верх — верши-
на, месяц — месячина. Нерегулярная мена |к — т’|: 
паук — паутина; усечение основы мотивирующего 
слова: станок — станина.

В словах, мотивированных существительными 
акц. типа А, ударение на том же слоге основы, что и 
в мотивирующем слове: месяц — месячина; исклю
чения: брюхо — брюшина и брюховина (спец.). При 
мотивации существительными других акц. типов 
ударение на суффиксе (акц. тип А): парус, у, ам —
парусина; верх, у, ам — вершина; исключение: сы-
чуг, у — сычужина. Тип непродуктивный.

§ 354. Существительные с с у ф. и н (а)/
а т и н (а), орфогр. также ятин(а) (фонемат. 
|ин|/|ат’ин|), называют мясо названного мотиви
рующим словом животного, употребляющееся в ка
честве пищи: баранина, лососина, лосина и лосяти-
на, осетрина, фазанина, голубятина, гусятина; сю
да же относятся: человечина, мертвечина, стервя-
тина (прост.). В словах, мотивированных назва
ниями молодых животных на онок, выступают ос
новы мн. ч. на ат(а): телятина, жеребятина, по-
росятина, ягнятина. Мотивирующие существи
тельные — немотивированные, кроме слова мерт-
вечина (мертвец).

Оба морфа выступают после парномягких со
гласных и шипящих; однако морф атин(а) невоз
можен после сочетания |ат’|; в таких словах, как те-
лятина, поросятина, — морф ин(а). Перед обоими 
морфами чередуются: парнотвердые согласные —
мягкие, заднеязычные — шипящие, |ц — ч|, |д(д’) —
ж|: кабан — кабанина, палтус — палтусина, 
осетр — осетрина, куры — курятина, судак — су-
дачина, бык — бычатина, белуга — белужина, чере-
паха — черепашина, заяц — зайчатина, верблюд —
верблюжатина, медведь — медвежатина. Беглая 
гласная мотивирующей основы не сохраняется: пси-
на, козлятина. Финаль к/ок основы мотивирующе

го слова отсекается в кошка — кошатина, утка —
утятина, индюшка — индюшатина, чирок — чиря-
тина; финаль |j| — в свинья — свинина.

В словах с морфом ин(а), мотивированных 
существительными акц. типа А, ударение на том 
же слоге основы, что и в мотивирующем слове; в 
мотивированных существительными других акц. 
типов — на суффиксе (акц. тип А): севрюга — сев-
рюжина, олень — оленина и кабан, у — кабанина; 
лось, ю, ям — лосина. Исключения: лосось — ло-
сосина; таймень — тайменина; стерлядь, и, 
ям — стерляжина. В морфе атин(а) ударен пер
вый слог.

Тип продуктивен; нов.: палтусина, джейрани-
на, китятина, маралятина, окказ.: крокодилятина
(журн.), осьминожина (мясо осьминога) (Март.).

П р и м е ч а н и е. Некоторые слова этого типа 
имеют также значение «шкура или мех животного» (на
ряду со знач. «мясо»): верблюжатина, лосина, собачина, 
псина. Семантически изолированы овчина и бычина
(только знач. «шкура животного»).

§ 355. С у ф ф и к с  и з м. Существительные 
с суф. изм (фонемат. |изм|) называют обществен
нополитические и научные направления, системы, 
качества, склонности, связанные с тем, что названо 
мотивирующим словом. Семантические подтипы: 
1) названия направлений и систем, сфер деятельно
сти, склонностей, заболеваний по отношению к 
предмету, явлению, названному неодушевл. суще
ствительным: а) нарицательным: символизм, укло-
низм, планеризм, центризм, скачкизм, терроризм, 
фетишизм, капитализм, реваншизм, алкоголизм; б) 
собственным: «Веды» — ведизм, Византия — ви-
зантинизм, Луна — лунатизм; 2) названия направ
лений и систем, связанных с собственным именем 
(обычно фамилией) лица: марксизм, ленинизм, дар-
винизм, троцкизм, руссоизм, бонапартизм, байро-
низм, гамлетизм, буддизм; 3) названия качеств и 
склонностей, направлений и систем, представите
лем которых является лицо, названное нарицатель
ным существительным: героизм, патриотизм, ар-
тистизм, бандитизм, идиотизм, либерализм, аске-
тизм, дилетантизм, царизм, феодализм.

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суффиксом с мягкими: рекорд — рекордизм, ван-
дал — вандализм, Ламарк — ламаркизм; |к — ц| че
редуются в католик — католицизм, стоик —
стоицизм, техника — техницизм, аналогично кри-
тицизм, практицизм, скептицизм, мистицизм, аг-
ностицизм. В образованиях, мотивированных не
склоняемыми существительными на и, — совме
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щение суффикса с финалью мотивирующего слова: 
денди — дендизм, наци — нацизм, Бланки — блан-
кизм, Макиавелли — макиавеллизм.

В отдельных образованиях отсекаются финали 
основ мотивирующих слов: ик: большевик —
большевизм и меньшевик — меньшевизм; ий; кар-
бонарий — карбонаризм; ин: Бакунин — бакунизм; 
ор: консерватор — консерватизм; ос: альбинос —
альбинизм (спец.); ум: ультиматум — ультима-
тизм. Наращения основ мотивирующих слов: |а|: 
лама — ламаизм, Митра — митраизм, иудей (с 
усечением основы за счет финали ей) — иудаизм; 
|ат’|: Луна — лунатизм, |р’|: Фурье — фурьеризм; 
мена |j — н’|: Византия — византинизм.

В следующих образованиях выступает особый 
морф онизм (фонемат. |αн’изм|) при отсечении фи
нали |j| основы мотивирующих существительных на 
ция, сия: абстракция — абстракционизм, экс-
прессия — экспрессионизм, экспансия — экспан-
сионизм.

Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип про
дуктивен в спец. терминологии и газет
нопублицистической речи; окказ.: подобного рода
«флоберизм» не был свойствен Бунину (Катаев); 
комфортизм; нов. вещизм (о стремлении к матери
альному комфорту, к приобретению вещей).

§ 356. С у ф ф и к с  и к (а). Существитель
ные с суф. ик(а) (фонемат. |ик|) называют научные 
направления, сферы занятий, склонности, характе
ризующиеся отношением к лицу, (реже) предмету, 
явлению, названному мотивирующим словом. В 
качестве мотивирующих выступают существи
тельные: 1) со знач. лица: а) немотивированные: 
педагог — педагогика, нумизматика, атлетика, 
софистика, лингвистика, схоластика, гимнасти-
ка; б) с суф. ист: журналистика, криминалисти-
ка, фольклористика; в) сложные со связанным 
компонентом навт: астронавтика; г) с суф. евт, 
ет: фармацевтика, апологетика; 2) неодушев
ленные: физиономия — физиономика, электрон —
электроника, анализ — аналитика (с черед. |з —
т’|), система — систематика (с наращением ос
новы за счет сочетания |ат’|); энергия — энергети-
ка и диета — диететика (с наращением за счет 
сочетания |ет’|).

Парнотвердые согласные перед суффиксом че
редуются с мягкими: педагог — педагогика, акро-
бат — акробатика. Финаль и|j| основы мотиви
рующего слова отсутствует (физиономика). Ударе
ние на предсуф. слоге (акц. тип А). Тип обнаружи
вает продуктивность в спец. терминологии; нов.: 
космонавтика, очеркистика (газ.).

§ 357. С у ф ф и к с  и |j|. Существительные 
жен. р. с суф. и|j| (фонемат. |иj|; орфогр. в словах 
на ия) составляют три типа.

1) Слова, называющие явления, научные дисци
плины, сферы занятий, болезни и склонности, ха
рактеризующиеся отношением к лицу или предме
ту, названному мотивирующим словом. Слова, мо
тивированные существительными со знач. лица, на
зывают: отрасль пауки, техники, искусства, профес
сию (агрономия, астрономия, ветеринария, хирур-
гия, поэзия, дипломатия, кулинария, магия, метал-
лургия, биология), действия, деятельность (конку-
ренция, филантропия, демагогия, бюрократия), бо
лезнь, особенность психического склада (психопа-
тия, идиотия — спец., наркомания, мизантропия). 
Мотивирующие слов этого подтипа — немотивиро
ванные слова, сложения со связанными компонен
тами лог, ман, крат, граф (биология, балетома-
ния, бюрократия, гидрография), слова с суф. ург
(драматургия, металлургия). Слова, мотивирован
ные неодушевл. существительными, называют: от
расль техники, искусства (телефония, телеграфия, 
кинематография, линотипия); явление, связанное с 
понятием, названным мотивирующим словом, и 
представляющее собой объект научного изучения 
(спец.; изомерия, омонимия; сюда же аналогия). Мо
тивирующие слов этого подтипа — сложения со 
связанными компонентами метр, скоп, тип, ним, 
фон,граф,мер (спец.: электрометрия, микроско-
пия, телефония, топонимия, омофония, цинкогра-
фия, полимерия).

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суффиксом с мягкими: стратег — стратегия, ло-
гопед — логопедия, педиатр — педиатрия; |т — ц| 
чередуются в эрудит — эрудиция, аналогично кон-
куренция, импотенция. Ударение на предсуф. слоге 
или (реже) на суффиксе (акц. тип А): гидрография, 
но телеграфия; в словах на логия и мания — толь
ко на предсуф. слоге. Тип продуктивен в сфере 
спец. терминологии: нов. изотопия. Широкоупот
ребительны названия научных дисциплин, мотиви
рованные сложениями с элементами лог, граф, 
метр. Некоторые образования имеют вторичные 
значения: «совокупность предметов, изделий, свя
занных с данной сферой деятельности» (кулинария, 
гастрономия, парфюмерия), «единичный предмет» 
(литография), «отдел в учреждении» (бухгалтерия).

2) Слова, называющие общественную систему, 
организацию, учреждение, связанные с властью ли
ца, названного мотивирующим словом. Семантиче
ские подтипы: а) «общественная или политическая 
система, определяемая властью лица (лиц)»: монар-
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хия, деспотия, тирания, гегемония, плутократия; 
б) «область, территория, находящаяся под властью 
лица»: сатрапия, сеньория, тетрархия (истор.), 
патриархия, митрополия, епископия (церк.); в) «уч
реждение, возглавляемое лицом»: мэрия, дирекция. 
Парнотвердые согласные чередуются перед суф
фиксом с мягкими. Усечения основ мотивирующих 
слов: директор — дирекция (при чередовании |т —
ц|), митрополит — митрополия. Ударение (акц. 
тип А) на суффиксе или на предсуф. слоге. Тип не
продуктивный.

3) Названия стран и других территориальных 
единиц по национальному признаку, мотивирован
ные названиями народностей: киргизы — Киргизия, 
аналогично Татария, Чувашия, Карелия, Белорус-
сия, Туркмения, Словакия, Румыния, Болгария, Ка-
ракалпакия, Удмуртия, Эфиопия; окказ.: Страны
под названьем Цыгания нету, Но в поисках бродят
цыгане по свету (Евтуш.). Парнотвердые соглас
ные перед суффиксом смягчаются. В шведы —
Швеция — нерегулярная мена |д — ц|. Ударение на 
предсуф. слоге (акц. тип А). Тип продуктивный.

П р и м е ч а н и е. В окказ. названиях несущест
вующих государств в качестве мотивирующих могут вы
ступать слова — не названия народностей: Муравия
(Твард.), Швамбрания (Кассиль).

§ 358. С у ф ф и к с  а т. Существительные с 
суф. am (фонемат. |ат|) составляют три типа.

1) Слова, мотивированные существительными 
со знач. лица и называющие общественную систе
му, должность, учреждение, связанные с лицом. 
Семантические подтипы: а) «общественная или по
литическая система, определяемая властью лица 
(лиц)»: султанат, калифат, эмират, экзархат, 
протекторат, патриархат, консулат, триумви-
рат; б) «общественная система, связанная с суще
ствованием данной социальной прослойки»: коло-
нат, патрициат; в) «должностное состояние лица»: 
старостат, инспекторат, пасторат; г) «учрежде
ние, состоящее из лиц, названных мотивирующим 
словом»: редакторат, директорат, епископат; 
д) «учреждение, возглавляемое лицом»: комиссари-
ат, ректорат, деканат; обособлено чемпионат. 
Перед суффиксом отсекается финаль |j| основы мо
тивирующего слова (викарий — викариат), а в но-
тариус — нотариат — финаль ус. В словах ко-
миссариат и секретариат выделяется морф иат
(фонемат. |αат|). Ударение на суффиксе (акц. тип А). 
Тип продуктивен в сфере обществен
нополитической терминологии: атташе — атта-
шат (с отсечением гласной |е|).

2) Слова, называющие лицо по отношению к 
предмету, стране, политической группировке, био
логическому явлению: стипендия — стипендиат, 
Азия — азиат, уния — униат, конфедерация —
конфедерат, акселерация — акселерат (нов.). Пе
ред суффиксом отсекается финаль |j| основы моти
вирующего слова, а в слове конфедерат — финаль 
аци|j|. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип 
проявляет некоторую продуктивность в спец. тер
минологии.

3) Слова, называющие химические соединения, 
содержащие элемент, названный мотивирующим 
словом: хлорат, хромат, сахарат, аммиакат, пла-
тинат, алюминат, фосфат (с отсечением финалей 
ий, ор: алюминий, фосфор), а также со связанными 
интернациональными корнями: гидрат (тот же ко
рень — в сложениях с компонентом гидро, 
см. § 555), сульфат, нитрат, карбонат, ацетат. 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип продукти
вен в химической терминологии.

§ 359. С у ф ф и к с  и т. Существительные с 
суф. ит (фонемат. |ит|) составляют три типа.

1) Слова, называющие минералы, вещества, 
сплавы и мотивированные названиями веществ 
(асбестит, хромит, фосфорит, бетонит, квар-
цит, вольфрамит, камышит, соломит), форм, 
цветов и других физических свойств (магнетит, 
лазурит, гранулит, тетраэдрит), других поня
тий (победит), а также фамилиями (кировит, 
стишовит, воробьевит), топонимами (байкалит, 
балхашит, хибинит, ереванит). Перед суффиксом 
чередуются парнотвердые согласные с мягкими; 
отсекается финаль основы мотивирующего слова
и|j| (кальций — кальцит, Абхазия — абхазит). В 
некоторых образованиях используются морфы 
нит (после гласных) и инит, орфогр. также 
енит (после согласных, как и основной морф 
ит), фонемат. |н’ит|, |αн’ит|: Бештау — бештау-
нит, слюда — слюдинит, Керчь — керченит. 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип продук
тивен в геологической, химической, физической 
терминологии.

2) Слова, называющие воспалительные процес
сы и мотивированные названиями больного органа: 
аортит, бронхит, плеврит, артериит, трахеит, а 
также образования со связанными интернациональ
ными корнями: неврит, стоматит (те же корни —
в сложениях невропатолог, стоматолог и т. п.). В 
аппендикс — аппендицит — нерегулярная мена 
|к3с — ц|. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип 
продуктивен в медицинской терминологии; сюда же 
окказ.: канцелярит (о засорении языка канцеляриз
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мами. Чук.), шутл.: Т у р и с т и т — вот назва-
ние эпидемии, охватившей Европу (журн.).

3) Слова, называющие лицо по принадлежности 
к городу, общественной, политической или религи
озной группировке, действию (мотивирующие —
нарицательные существительные, фамилии, топо
нимы): бандит, наймит (наём — найма), фаворит
(фавор); одессит; таборит и гусит (истор.) и не
сколько других (узкоспециальных терминов). Уда
рение на суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктив
ный.

§ 360. С у ф ф и к с  и н. Существительные с 
суф. ин (фонемат. |ин|) составляют два типа.

1) Слова, называющие жителя страны или пред
ставителя народа, названного мотивирующим сло
вом: Грузия — грузин, Осетия — осетин, Литва —
литвин (устар.), Русь — русин, Мордва — мордвин, 
Эллада — (с нерегулярным усечением основы) —
эллин. В отличие от существительных с суф. 
анин/чанин (см. § 337), суф. ин сохраняется и в 
формах мн. ч. По этому признаку к словам данного 
типа примыкают семантически обособленные Бра-
ма — брамин (с морфом ин), семья — семьянин (с 
морфом анин), власть — властелин (с морфом 
елин, фонемат. |αл’ин|). В грузин и осетин отсека
ется финаль и|j| основы мотивирующего слова. 
Ударение (акц. тип А) на суффиксе; исключение —
эллин. Тип непродуктивный.

2) Слова, называющие вещества, материалы. 
Мотивирующие существительные — названия про
дуктов, веществ (кофеин, ванилин, сахарин, висму-
тин, сульфидин), материалов (ватин, вельветин, 
трикотин), физических свойств (эмульсия, спец. —
эмульсин; пурпурин, бриллиантин), действий и ре
зультатов, вызываемых данными веществами (ане-
стезин, стимулин, тромбин), болезней, против ко
торых они направлены (радикулин, туберкулин, мо-
золин), предметов и веществ, на которые они воз
действуют (металлин, алюминин). Перед суффик
сом парнотвердые согласные смягчаются, отсека
ются финали основ и|j| (алюминин, эмульсин), ит
(радикулин, гайморин, тонзиллин), оз (туберку-
лёз — туберкулин), аж (трикотаж — трикотин). 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип продукти
вен в химической и фармацевтической терминоло
гии.

§ 361. С у ф ф и к с  у р (а). Существитель
ные с суф. ур(а) (фонемат. |ур|) имеют значение 
«общественная система, должность, организация, 
учреждение, связанные с лицом, названным моти
вирующим словом». Семантические подтипы: «об
щественное состояние, деятельность»: адвокатура, 

клиентура, аспирантура, адъюнктура; «политиче
ская система власти лица, названного мотивирую
щим словом»: диктатура; «должностное состояние 
этого лица»: профессура, доцентура, ординатура, 
агентура; «организация, учреждение, состоящее из 
лиц, названных основой»: прокуратура, регистра-
тура; «учреждение, возглавляемое этим лицом»: 
комендатура, префектура, прозектура; несколько 
обособлено по значению кандидатура. Некоторые 
существительные имеют вторичное собирательное 
значение: профессура, адвокатура, агентура, кли-
ентура, ординатура.

Мотивирующие существительные — немотиви
рованные, с суф. морфами ант и атор. Финаль 
ор основы мотивирующего слова отсекается: дик-
татор — диктатура. В комендант — комендату-
ра и прокурор — прокуратура выделяется морф 
атур(а) (фонемат. |αтур|) при отсечении финалей 
ант и ор. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип 
продуктивен в спец. терминологии, книжной речи; 
окказ.: начинающие научные работники, проходя-
щие этап «лаборантуры» (журн.).

П р и м е ч а н и е. Семантически изолированы: ре-
цепт — рецептура; аббревиация — аббревиатура (с от
сечением финали и|j| и чередованием |ц — т|).

§ 362. С у ф ф и к с  а д (а). Существитель
ные с суф. ад(а)/иад(а) (фонемат. |ад|/|αад|) назы
вают действия, характерные для лица, названного 
мотивирующим словом: арлекинада, буффонада, 
клоунада, фанфаронада; мотивированные фами
лиями писателей, именами литературных персона
жей: гофманиада, робинзонада, мюнхаузенада. Та
кие образования издавна используются в названиях 
литературных произведений: «Петриада», «Гав-
риилиада», «Дьяволиада». Морф ад(а) выступает 
после парнотвердых согласных, морф иад(а) —
после парномягких (перед ним чередуются твердые 
с мягкими). Усечение основы мотивирующего слова 
за счет финали ик: эксцентрик — эксцентриада. 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип продук
тивный; окказ.: керениада (от фамилии Керенский.
Ю. Либединский), «Гоголиада» (о замысле фильма 
по произведениям Гоголя, журн.).

§ 363. С у ф ф и к с  и а д (а). Существитель
ные с суф. иад(а) (фонемат. |αад|) называют массо
вые спортивные соревнования, связанные с тем, что 
названо мотивирующим словом. Мотивирующие —
собственные имена, географические названия, на
звания учреждений и видов спорта: Олимп — олим-
пиада, Спартак — спартакиада, Балканы — Бал-
каниада (нов.), Академия — академиада (нов.), уни-
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верситет — универсиада, альпинизм — альпиниа-
да. Перед суффиксом — усечения основ мотиви
рующих слов (за счет финалей и|j|, umem, изм) и 
чередование парнотвердых согласных с мягкими. 
Ударение на втором слоге суффикса (акц. тип А). 
Тип продуктивный.

§ 364. С у ф ф и к с  и а н (а). Существитель
ные с суф. иан(а) (фонемат. |αан|) имеют собира
тельное значение «произведения, посвященные ис
торическому лицу, названному мотивирующим сло
вом, а также совокупность изданий сочинений этого 
лица». Мотивирующие — собственные имена, пре
имущественно фамилии: Лениниана, Пушкиниана, 
Гоголиана, Тютчевиана, Шекспириана, Шевченкиа-
на, Руставелиана (с совмещением морфов); Чай-
ковский — Чайковиана (с усечением основы за счет 
финали ск). Сюда же — названия музыкальных 
произведений, созданных по мотивам сочинений 
одного композитора: «Моцартиана», «Шопениана», 
«Штраусиана». Перед суффиксом парнотвердые 
согласные смягчаются; ударение на втором слоге 
суффикса (акц. тип А). Тип продуктивен в книжной 
речи: Новыми изданиями пополняется советская
нотная бетховениана (Д. Шостакович); филатели-
стическая коперникиана (газ.). При односложной 
мотивирующей основе возможно использование 
морфа овиан(а) (фонемат. |αв’αан|): Блоковиана, 
Гетевиана (журн.).

§ 365. С у ф ф и к с  а ж. Существительные с 
суф. аж (фонемат. |аж|) составляют три типа.

1) Слова, называющие занятие лица, названного 
мотивирующим словом: арбитраж, брокераж, 
компаньонаж (устар.), шпионаж, подхалимаж
(разг.). Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип не
продуктивный.

2) Слова, называющие явление как признак, 
проявляющийся в наличии единицы измерения, на
званной мотивирующим словом: литраж, метраж, 
километраж, тоннаж, листаж, вольтаж, ампе-
раж, прдцентаж, калораж (калория, с отсечением 
финали и|j| основы и чередованием |р’ — р|), 
все — спец. Ударение на суффиксе (акц. тип А), 
кроме слов литраж, метраж и листаж (акц. 
тип В). Тип обнаруживает продуктивность в спец. 
терминологии.

3) Слова, называющие вещество или совокуп
ность предметов, характеризующиеся отношением к 
явлению, лицу, материалу, названному мотиви
рующим словом: типаж, этикетаж (спец.; моти
вирующее — этикетка с отсечением финали к), 
эстампаж (спец.), трюкаж (спец.), картонаж; 
трико — трикотаж (с наращением основы моти

вирующего слова за счет согласной |т|); нов. сенаж
(от сено). Ударение на суффиксе (акц. тип А), кроме 
слов типаж и сенаж, принадлежащих к акц. ти
пу В. Тип проявляет продуктивность в спец. терми
нологии. Семантически изолировано персонаж
(персона).

§ 366. С у ф ф и к с ы  о в к (а), о в а н и | j |,
а ц и | j |. В существительных со знач. процесса 
(действия или состояния), не имеющих мотиви
рующего глагола, выделяются суф. овк(а), овани|j| 
и аци|j|/изаци|j|. Значение всех таких слов —
«действие или состояние, характеризующееся от
ношением к предмету, явлению, названному моти
вирующим существительным».

Существительные с суф. овк(а), орфогр. также 
ёвк(а) (фонемат. |овк|, перед |к| беглая |α1|): жре-
бий — жеребьёвка (с чередованиями |ре — ере| и
«|α1| — нуль»); процентовка (исчисление процен
тов), метровка (измерение длины какогол. изделия 
в метрах) (спец.), буртовка (складывание чегол. в 
бурты) (нов. с.х.), кадровка (установление размеров 
фото, кино, телекадра) (нов.).

Существительные сред. р. с суф. овани|j|, ор
фогр. также евани|j| (фонемат. |αван’α1j): (искусст-
венное) дождевание (спец.); дрожжевание (кормов; 
нов. с.х.); моржевание (нов., о закаливании «мор
жей» — любителей зимнего купания); бороздование
(нов. с.х.); валкование (собирание сена в валки)

(нов. с.х.); клинование (разбивание мерзлого грунта 
с помощью клинбабы) (нов. строит.).

Существительные жен. р. с суф. aцu|j|/
изаци|j|, фонемат. |ацα1j|/|αзацα1j| (морф аци|j| по
сле парнотвердых согласных и |л’|, морф 
изаци|j| — после парномягких, причем перед этим 
морфом смягчаются парнотвердые согласные): 
рубрикация ((распределение по рубрикам)), капсуля-
ция (спец.), предметизация обучения (пед.), кон-
тейнеризация перевозок (нов. спец.), диспетчериза-
ция (нов.), маршрутизация грузовых перевозок
(спец.); окказ.: эпоха духовного кризиса и ц и ф и -
р и з а ц и и (Возн.).

Ударение (акц. тип А) на суффиксе: овк(а), 
ование,  (из)ация. Все три типа проявляют продук
тивность, особенно в сфере спец. терминологии.

П р и м е ч а н и е. Существительные этих типов 
следует отличать от отглагольных существительных на 
овка, ование, ация, изация с суф. морфами к(а) и 
овк(а) (§ 262), ни|j| (§ 257), аци|j| (§ 263), в том числе 
от существительных, мотивированных отыменными гла
голами (браковать — браковка, гнездоваться — гнездо-
вание, нумеровать — нумерация, машинизировать —
машинизация). Подавляющее большинство существи
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тельных со знач. процесса (действия или состояния) мо
тивировано глаголами.

§ 367. Существительные с с у ф. с м е н (фо
немат. |см’ен| и |смен|) называют лицо по отноше
нию к предмету, занятию, учреждению, названному 
мотивирующим словом: рекордсмен, спортсмен, 
яхтсмен; совмещение суффикса с финалью с моти
вирующей основы — в бизнесмен, конгрессмен, 
кроссмен, при усечении основы мотивирующего 
слова за счет финали и|j| и чередовании |ц — с| —
в полиция — полисмен. Ударение на суффиксе (акц. 
тип А). Тип непродуктивный. В бармен (бар) —
морф мен (фонемат. |мен|).

§ 368. Существительные с с у ф. м е й -
с т е р (фонемат. |м’еjс3т’α1р|) называют лицо, ру
ководящее работой коллектива, учреждения или ра
ботой, связанной с предметом, названным мотиви
рующим словом: балетмейстер, хормейстер; ус
тар. квартирмейстер, провиантмейстер, церемо-
ниймейстер, полицмейстер (полиция, с усечением 
основы), почтмейстер, егермейстер (с черед. |р’ —
р|), танцмейстер. Ударение на первом слоге суф
фикса (акц. тип А). Тип проявляет продуктивность в 
технической терминологии (тралмейстер, кран-
мейстер).

§ 369. Существительные с с у ф. о з (фоне
мат. |оз|) называют заболевания, связанные с пред
метами, явлениями, названными мотивирующим 
словом: тромбоз, фагоцитоз, фурункулёз (фурун-
кул, с черед. |л — л’|), психоз (психика; с усечением 
основы), невроз и нервоз (первое со связанным кор
нем, тем же, что в словах невропатолог, невропат). 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип продукти
вен в медицинской терминологии.

§ 370. Существительные с с у ф. о л (фоне
мат. |ол|) называют химические вещества и препара
ты; мотивирующие — названия веществ, а также 
предметов, болезней, для воздействия на которые 
они предназначены: бензин — бензол, автомо-
биль — автол (с усечением основ мотивирующих 
слов); метан — метанол, пятно — пятнол (нов.) 
(средство для выведения пятен), астма — астма-
тол (с наращением am). Ударение на суффиксе 
(акц. тип А). Тип продуктивен в химической и фар
мацевтической терминологии.

§ 371. Существительные с с у ф. а р и й
(фонемат. |ap’α1j|) называют территории, помеще
ния, предназначенные для совершения действия или 
для разведения, изучения того, что названо мотиви
рующим словом: розарий, лимонарий, пальмарий, 
фазанарий (нов.), дельфинарий (нов.), планетарий, 

абортарий; сюда же аэрарий, дендрарий со связан
ными корнями (теми же, что в сложениях с компо
нентами аэро2и дендро, § 555). Ударение на пер
вом слоге суффикса (акц. тип А). Тип обнаруживает 
продуктивность в спец. терминологии.

Существительные с с у ф. о р и й (фонемат. 
|op’α1j|) называют помещения, предназначенные для 
совершения действия, названного мотивирующим 
словом: лекция — лекторий, аналогично инкубато-
рий, ингаляторий, крематорий (все — с отсечением 
финали и|j| основы мотивирующего слова и чере
дованием |ц — т|), профилактика — профилакто-
рий (с отсечением финали ик и черед. |т’ — т|). 
Ударение — как в предыдущем типе. Тип непро
дуктивен.

§ 372. Существительные муж. р. адъективного 
типа склонения с с у ф. о в (о й) (фонемат. |αв|) 
называют лицо, по роду занятий имеющее дело с 
тем, что названо мотивирующим словом: люк —
люковой, печь — печевой, ковшевой, ламповой, вен-
тилевой, миксеровой, бремсберговой, станковой. 
Ударение на флексии (акц. тип В), независимо от 
ударения мотивирующего слова. Тип продуктивен в 
технической терминологии.

П р и м е ч а н и е. Слова этого типа не имеют в 
языке омонимичных прилагательных. Этот тип следует 
отличать от типа существительных адъективного склоне
ния муж. р. со знач. лица (§ 544), мотивированных омо
нимичными прилагательными.

§ 373. Существительные муж. р. адъективного 
типа склонения с с у ф. н и ч (и й) (фонемат. 
|н’ич|) имеют то же значение, что и в предыдущем 
типе (см. § 372); лес — лесничий, город — городни-
чий, ясли — ясельничий (стар., с черед. «нуль —
|α1|»), постель — постельничий (стар.), сокол — со-
кольничий (с черед. |л — л’|). В существительных, 
мотивированных словами акц. типа А, ударение на 
том же слоге основы, что и в мотивирующем слове: 
ясли — ясельничий (исключение: сокол — сокольни-
чий); в мотивированных существительными других 
акц. типов — на суффиксе (акц. тип А): город, у, 
ам — городничий. Тип непродуктивный; большин
ство слов — историзмы.

§ 374. Существительные с с у ф. е й / а ч е й, 
орфогр. также очей (фонемат. |ej|/|αчej|), имеют 
значение «лицо, связанное по роду занятий или по 
склонности с тем, что названо мотивирующим сло
вом». Морф ей выступает после парномягких со
гласных и шипящих, морф ачей — после пар
нотвердых: грамота — грамотей, собака — (ус
тар.) собачей (с черед. |к — ч|); казна — казначей, 
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домра — домрачей (устар.), книга — книгочей. Уда
рение на суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктив
ный.

§ 375. Существительные с с у ф. а н к (а), ор
фогр. также янк(а) (фонемат. |анк|; перед |к| беглая
|α1|) называют предмет (не лицо), характеризую
щийся отношением к тому, что названо мотиви
рующим словом. К ним относятся названия расте
ний, животных, бытовых предметов, игр: дуплянка, 
ворсянка, медянка, веснянка, сливянка, ушанка, ор-
лянка. Парнотвердые согласные перед суффиксом 
смягчаются. Ударение на суффиксе (акц. тип А). 
Тип непродуктивен.

§ 376. Существительные жен. р. с с у ф.
у х (а), орфогр. также юх(а) (фонемат. |ух|) назы
вают предмет (одушевленный или неодушевлен
ный), характеризующийся отношением к тому, что 
названо мотивирующим словом: горюха (лицо 
женск. пола, прост.), волнуха (гриб), краюха. Ударе
ние на суффиксе (акц. тип А).

Существительные общ. и жен. р. с с у ф.
у ш (а), орфогр. также юш(а) (фонемат. |уш|) име
ют то же общее значение, что и в предыдущем типе: 
чинуша (разг.), (обл. и нар.поэт.) горюша (слова 
общ. р.), горбуша (слово жен. р. со знач. животного 
и предмета), хохлуша (птица). Ударение на суффик
се (акц. тип А).

Существительные жен. р. с с у ф. у ш к (а) 
(фонемат. |ушк|; перед |к| беглая |α1|) имеют то же 
общее значение, что и в предыдущих типах, и назы
вают лицо женского пола (золушка), птицу (каме-
нушка), неодушевл. предмет (верхушка, веснушка). 
Ударение (акц. тип А) на суффиксе, кроме слова зо-
лушка. Все три типа непродуктивны.

§ 377. В существительных маникюрша и педи-
кюрша, называющих лицо женского пола по заня
тию, выделяется с у ф. ш (а) (фонемат. |ш|). Но
вообразования этого типа встречаются в разг. речи: 
А ты попроси коммутаторшу не разъединять
(устн. речь). Ударение (акц. тип А) на том же слоге, 
что и в мотивирующем слове.

П р и м е ч а н и е. Слова этого типа следует отли
чать от слов с суф. ш(а), имеющих модификационное 
значение «женскости» (см. § 385); последние мотивиро
ваны существительными со знач. лица.

§ 378. Существительные с с у ф. с т в (о)/
е с т в (о) (фонемат. |с3т1в|/|α1с3т1в|) называют 
свойство или занятие лица, названного мотиви
рующим словом. Морф еств выступает после ши
пящих, морф ств — после других согласных: де-
ва — девство (книжн.), кокетка — кокетство, ли-

хоимец — лихоимство, мздоимец — мздоимство, 
начальник — начальство, градоначальник — градо-
начальство (устар.), подданный — подданство, ху-
дожник — художество. В образованиях этого типа 
отсутствуют финали основ мотивирующих слов 
к/ок, ец/ц, ник. В случае владыка — владыче-
ство чередуются |к — ч|; в невежда — невежество
|ш2д — ж|. Ударение (акц. тип А) на том же слоге 
основы, что и в мотивирующем слове. К этому не
продуктивному типу относятся образования, не 
имеющие соотносительных прилагательных. Ос
новная масса существительных с тем же суффиксом 
принадлежит к продуктивному типу существитель
ных, мотивированных прилагательными (см. § 317).

§ 379. В н е б о л ь ш и х  г р у п п а х  слов, 
составляющих непродуктивные словообразователь
ные типы с общим значением «носитель предметно
го признака», выделяются следующие суффиксы. 
1) В словах со знач. «лицо»: а) в словах муж. р.: 
суф. ун, орфогр. также юн (фонемат. |ун|): горбун, 
горюн (прост.), драчун (драка, черед. |к — ч|), акц. 
тип В; суф. тяй (фонемат. |т’aj|): лентяй, (разг.) 
слюнтяй (акц. тип А); суф. арий (фонемат. |ap’α1j|):
парламентарий, мандатарий (спец.), акц. тип А; 
суф. ариус (фонемат. |ap’α1yc|): архивариус, (театр.) 
сценариус (акц. тип А); суф. ал (фонемат. |ал|): те-
атрал, феодал, провинциал (провинция, с отсечени
ем финали |j|), акц. тип А; суф. ман (фонемат. 
|мα1н|): флагман, лоцман (лоция, с усечением осно
вы), нэпман (ударение на корне, акц. тип А); суф. 
евт (фонемат. |еф3т|): терапевт, фармацевт (те-
рапия, фармация, с отсечением финали и|j| осно
вы; акц. тип А); суф. ург (фонемат. |ург|): драма-
тург (драма), металлург (акц. тип А). 2) В словах 
со знач. «лицо, животное»: суф. аш (фонемат. |аш|):
(прост.) мордаш, (обл. и нар.поэт.) кудряш (акц. 
тип В). 3) В словах со знач. «лицо, предмет»: суф. 
ент/амент (фонемат. |ен1т|/|αм’eн1т|): декаданс —
декадент, комиссия — комитент (торг.), медик и 
медицина — медикамент (все с усечениями основ; 
черед. |д — д’|, |с’ — т’| и |ц — к|; акц. тип А).

4) В словах со знач. «неодушевленный предмет, 
явление»: суф. аль (фонемат. |ал’|): (обл. и прост.) 
рогаль, (прост.) кругаль (акц. тип В); суф. ад/арад
(фонемат. |ад|/|αрад|): лимонад, маскарад (маска), 
акц. тип А; суф. ерк(а) (фонемат. |ерк|, перед |к| 
беглая |α1|): табакерка, этажерка (акц. тип А); суф. 
онк(а) (фонемат. |онк|; перед |к| беглая |α1|) в назва
ниях сосудов для того, что названо мотивирующим 
словом: масло — маслёнка (черед. |л — л’|, соль —
солонка (черед. |л’ — л|); акц. тип А; суф. |и|н(я) 
(орфогр. ын(я), фонемат. (ин’|): милостыня, благо-
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стыня (милость, благость, черед. |т’ — т|, акц. 
тип А); суф. ив(о), орфогр. также ев(о) (фонемат. 
|ив|): огниво, зарево; суф. ол(а) (фонемат. |ол|) в на
званиях технических средств получения звука: ра-
диола, пианола (мотивирующие — радио, пианино, 
в последнем — усечение основы), акц. тип А.

В е д и н и ч н ы х  о б р а з о в а н и я х  с 
той же общей семантикой выделяются следующие 
суффиксы. 1) В словах со знач. «лицо»: а) муж. р.: 
ух (фонемат. |ух|): конюх; ет (фонемат. |ет|): апо-
логет (апология); иот (фонемат. |αот|): киприот
(Кипр); б) общ. р.: |а|г(а), орфогр. яг(а) (фонемат. 
|аг|): стиляга (разг.); ён(а) (фонемат. (он|): сластё-
на; л(я) (фонемат. |л’|): пискля (разг.); в) жен. р.: 
ышн(я) (фонемат. |ишн’|, перед |н’| беглая |α1|): боя-
рышня (боярин, бояре); урка (фонемат. |урк|, перед 
|к| беглая |α1|): снегурка (снег). 2) В словах со знач. 
«животное»: юк(а) (фонемат. |ук|): гадюка (гад); 
ень (фонемат. |ен’|; |е| беглая): слизень (слизь); ёл
(фонемат. |ол|): козёл (коза). 3) В словах со знач. 
«неодушевленный предмет, явление»: ай (фонемат.
|aj|): молочай (молоко, черед. |к — ч|); ыль (фоне
мат. |ил’|): горбыль, ю; ышк(а) (фонемат. |ишк|, пе
ред |к| беглая |α1|): кубышка; ул(я) (фонемат. |ул’|): 
рогуля; изн(а) (фонемат. |из1н|): головизна; |о|нок/
|а|т(а) (фонемат. |онα1к|/|ат|; |α1| беглая): маслёнок
(масло); ив (фонемат. |ив|): реакция — реактив (от
сечение и|j|, черед. |ц — т’|); ин(ы) (фонемат. |ин|) 
в названии праздника: именины (имя, имени). 4) В 
словах со знач. «занятия, действия, связанные с ли
цом или предметом, названным мотивирующим 
словом»: ёж (фонемат. |ож|): (прост.) картёж
(карты); б(а) (фонемат. |б|): татьба (тать; ус
тар.); д(а) (фонемат. |д|): вражда (враг, черед. |г —
ж|); из(а) (фонемат. |из|): эксперт — экспертиза.

Существительные
с модификационными значениями

Существительные со значением женскости

§ 380. Модификационным значением женскости 
обладают: а) существительные со знач. лица жен
ского пола, мотивированные существительными 
мужского рода со значением лица; слова этой груп
пы могут иметь также значение «жена лица, на
званного мотивирующим словом»; б) названия са
мок животных, мотивированные названиями жи
вотных.

§ 381. С у ф ф и к с  к (а). Существительные 
с суф. к(а)/овк(а)/анк(а)/ичк(а)/ачк(а) (фонемат. 
|к|/|овк|/|анк|/|ичк|/|ачк|; перед |к| беглая |α1|) мотиви
рованы существительными муж. р.: немотивиро

ванными: соседка, пионерка, пассажирка, шпионка, 
цыганка; с суф. ист: коммунистка, активистка; 
суффиксальными и суф.сложными с суф. ец: ряза-
нец — рязанка, американка, конькобежка, кореян-
ка; с суф. ин, анин/чанин: грузинка, горожанка, 
свердловчанка, односельчанка; с суф. ик: историч-
ка, фронтовичка, большевичка; с суф. ак, ач: си-
бирячка, скрипачка; с суф. ич (не в отчествах), ит,
am, ант/ент, смен, иш, тяй, ей: москвичка, 
одесситка, стипендиатка, эмигрантка, претен-
дентка, спортсменка, малышка, лентяйка, бога-
тейка; с суф. ёр, ер/онер/ир, арь, ан: фанта-
зёрка, революционерка, дебоширка, свинарка, ин-
триганка; сложными с нулевым суф.: счетоводка, 
верхоглядка; сложными со связанными компонен
тами ман, крат: англоманка, аристократка; аб
бревиатурами: эсерка, нацменка.

Морф к(а) выступает после сочетаний «гласная 
+ согласная» (парная, кроме заднеязычных, а также 
шипящая и |j|)», «сонорная + несонорная согласная» 
и |с3т|: комсомолка, иностранка, внучка, монашка, 
нанайка, арестантка, артистка. Морф овк(а) —
после парнотвердых и шипящих в ряде образова
ний с односложной мотивирующей основой, в том 
числе после сочетаний «согласная + сонорная», где 
морф к(а) невозможен: воровка, мотовка, плутов-
ка, хлыстовка, хрычовка (прост.), чертовка, бесов-
ка, щегловка, клестовка. Морф анк(а), орфогр. в 
безударном положении — енк(а), используется по
сле парномягких согласных, шипящих и |j|, в том 
числе после различных сочетаний согласных: гре-
чанка, курдянка, турчанка, чукчанка, служанка, 
француженка, монашенка [наряду с монашка, где 
морф к(а)], нищенка, горянка (горец), беглянка
(беглец), кореянка (кореец), сардинянка (сардинец). 
Морф ичк(а) — после парномягких согласных, в 
том числе после сочетаний согласных, преимущест
венно после |г’|, |м’|, |ф’| в образованиях, мотивиро
ванных существительными на лог, граф, ном, 
гог, ург: биологичка, географичка, астрономичка, 
педагогичка, хирургичка (все — разг.). Морф 
ачк(а) — после сочетаний согласных в гордец —
гордячка и близнец — близнячка (разг.).

Большинство образований имеет основное мо
дификационное значение лица женского пола. Зна
чение «жена лица, названного мотивирующим сло
вом» отмечается в словах солдатка, рекрутка и мо-
рячка (в последнем — наряду с основным значени
ем). Значение «самка животного (птицы)» имеют 
слова: голубка, глухарка, лебёдка, перепёлка, ин-
дюшка, тетёрка, щегловка, чижовка, клестовка; 
сюда же самка.
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В образованиях с морфом к(а), мотивирован
ных существительными с суф. ин в основе ед. ч., 
последний отсутствует: крестьянин — крестьянка, 
татарин — татарка, хозяин (хозяева) — хозяйка. 
Финаль ец/ц основы мотивирующего слова в об
разованиях с морфами к(а), анк(а) и ачк(а) регу
лярно отсутствует: эстонец — эстонка, немец —
немка, тунеядец — тунеядка, самец — самка, го-
рец — горянка, гордец — гордячка. Отсекаются 
также: перед морфом к(а) — финаль и|j| основы 
существительных на арий (пролетарий — проле-
тарка) и конечная гласная несклоняемых сущест
вительных (саами — саамка); перед морфом 
анк(а) — финаль |j| основы в патриций — патри-
цианка и финаль |j|ец — в индиец — индианка. 
Другие (нерегулярные) усечения: ак в поляк —
полька (устар. вариант без усечения: полячка), ищ в 
товарищ — товарка (прост.), ев в тетерев — те-
тёрка. Наращения основы мотивирующего слова: 
з в буржуа — буржуазка (разг.); и|т’| в негр —
негритянка, где морф анк(а). Мена финалей осно
вы ор — ант в гувернёр — гувернантка.

Перед морфами к(а) и анк(а) чередуются зад
неязычные согласные с шипящими: узбек — узбеч-
ка, казах — казашка, слуга — служанка, грек —
гречанка; перед к(а) мягкие сонорные и переднея
зычные чередуются с твердыми: дикарь — дикарка, 
бобыль — бобылка, ненец — ненка; перед анк(а) —
парнотвердые с мягкими (курд — курдянка), |з —
ж|, |с — ш| (француз — француженка, черкес —
черкешенка); перед морфом ичк(а) парнотвердые 
согласные, в том числе заднеязычные, смягчаются: 
географ — географичка, филолог — филологичка
(разг.). Чередование |к — ш| в индюк — индюшка.

У д а р е н и е: в существительных с морфом 
к(а): 1) в словах, мотивированных существитель
ными акц. типа А, — на том же слоге, что и в моти
вирующем слове: злодей — злодейка, варвар — вар-
варка, знахарь — знахарка (исключение: рекрут —
рекрутка, см. также п. 3); 2) в словах, мотивиро
ванных существительными других акц. типов или 
существительными с отсекаемой ударной финалью 
основы, — на предсуф. слоге (акц. тип А): богач, 
у — богачка; лекарь, ю, ям — лекарка (разг.); 
гражданин, у, гражданам — гражданка; 3) в сло
вах на ичка, в том числе с морфом ичк(а), — на 
последнем слоге основы формы им. п. ед. ч. (акц. 
тип А), независимо от ударения мотивирующего 
слова: еретик, у — еретичка; ревматик — ревма-
тичка (разг.), агроном — агрономичка (разг.). 
Морфы овк(а), анк(а) и ачк(а) всегда ударны, 
кроме слов француженка, черкешенка, монашенка, 

нищенка (ударение на том же слоге, что и в мотиви
рующем слове).

Тип высокопродуктивен как в разг. речи, так и в 
сфере официальных номинаций; нов.: космонавтка, 
юниорка (спорт.), бадминтонистка (спорт.), разг. 
почтальон — почтальонка, прост.: пацан — пацан-
ка (о девочке); окказ. землянин — землянка (о жен
щине, журн.); наглец — наглянка (устн. речь); Из
былинки, из пылинки возникали и с п о л и н к и, 
Исполинкив е л и к а н к и. Оживали и с т у -
к а н к и (Март.). В назв. самок животных: волко-
дав — окказ. волкодавка (Возн.). Для слов на ичк(а) 
характерна разговорная окраска: химик — химичка; 
окказ. драматург — драматургичка (газ.), тера-
певт — терапевтичка (устн. речь).

§ 382. С у ф ф и к с  и ц (а). Существитель
ные с суф. иц(а) (фонемат. |иц|) мотивированы су
ществительными муж. р. — как немотивированны
ми (мастерица, фельдшерица, пророчица, царица, 
дьяволица), так и с суф. морфами ец, лец (любими-
ца, упрямица, ревнивица, певица, чтица, жница, 
страдалица, очевидица, однофамилица), ик, ник, 
щик, чик (ударница, работница, закройщица, бу-
фетчица, второгодница). Значение «жена лица, на
званного мотивирующим словом», имеют слова 
дьяконица, протопопица, пономарица, исправница, 
полковница, чиновница, поручица (все — устар.), а 
также — в качестве одного из своих значений —
императрица, царица, посадница (устар.). Значение 
«самка животного» имеют слова: буйволица, волчи-
ца, тигрица, львица, леопардица, медведица, верб-
людица, зубрица, ослица, орлица, голубица (устар.), 
псица (устар. и обл.), выжлица (охотн.).

Парнотвердые согласные, кроме заднеязычных, 
чередуются перед суффиксом с мягкими, |к — ч|: 
тигр — тигрица, лев — львица, верблюд — верблю-
дица, волк — волчица, владыка — владычица (ус
тар.). Беглая гласная основы мотивирующего слова 
отсутствует; в император — императрица череду
ются «|α1| (opфогр. о) — нуль». При мотивации сло
вами с финалями основ ик и ец/ц эти финали ре
гулярно отсекаются: художник — художница, кар-
лик — карлица, крановщик — крановщица, дружин-
ник — дружинница; жрец — жрица, истец — ис-
тица, выжлец — выжлица. В свояк — своячени-
ца — морф ениц(а) (фонемат. |α1н’иц|).

В словах, мотивированных существительными 
акц. типа А, у д а р е н и е на том же слоге осно
вы, что и в мотивирующем слове: красавец — кра-
савица, буйвол — буйволица; исключения: фельд-
шер — фельдшерица, император — императрица, 
тигр — тигрица. В словах, мотивированных суще
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ствительными других акц. типов, ударение на суф
фиксе (акц. тип А): певец, у — певица; мастер, у, 
ам — мастерица; исключение: пономарь, ю —
пономарица.

Продуктивность типа проявляется в образова
ниях, мотивированных словами на ик, ник, щик
(нов.: визировщица, спец., одноклубница, спорт.), и в 
редких окказионализмах, мотивированных словами 
с суф. ец: безумец — безумица; лжец — лжица: 
Так, потвоему, я лжица! Да? (журн.).

§ 383. С у ф ф и к с  н и ц (а). Существитель
ные с суф. ниц(а) (фонемат. |н’иц|) мотивируются 
названиями лица на тель (преимущественно с суф. 
тель): свидетельница, председательница, изобре-
тательница, учительница, исполнительница, слу-
шательница, обладательница, первооткрыватель-
ница. Все слова этого типа имеют модификацион
ное знач. лица женского пола. Ударение (акц. 
тип А) на том же слоге основы, что и в форме им. п. 
ед. ч. мотивирующего слова. Тип продуктивен; нов. 
разг.: водительница (автомобиля), (народная) засе-
дательница.

§ 384. С у ф ф и к с  и х (а). Существитель
ные с суф. их(а) (фонемат. |их|) мотивируются пре
имущественно немотивированными существитель
ными, а также словами с суф. морфами ник, ничий, 
ец (дворничиха, городничиха, пловчиха). Мотивиро
ванные существительными со знач. лица, слова это
го типа выражают: а) модификационное значение 
лица женского пола: сторожиха, повариха, ткачи-
ха, портниха, пловчиха, щеголиха, франтиха, шу-
тиха, врачиха (все — разг.); б) значение «жена ли
ца, названного мотивирующим словом»: купчиха, 
пономариха, полковничиха, урядничиха, городничи-
ха, стрельчиха, мельничиха, старостиха, бобылиха, 
скопчиха (все — устар.). Продуктивность обоих 
подтипов обнаруживается в разговорной речи. Сю
да же относится слово чертиха (разг.).

П р и м е ч а н и е. В говорах подобные образования 
обозначают также жену лица, названного собственным 
именем: Антониха, Иваниха.

Суффикс их(а) является также единственным 
продуктивным средством образования существи
тельных — названий самок животных: волчиха, ло-
сиха, олениха, моржиха, воробьиха, журавлиха. 
Подобные слова свободно образуются от внеполо
вых названий — существительных муж. р.: дель-
финиха, крокодилиха, тритониха, муравьиха, ки-
тиха; окказ.: тарантулиха, вальдшнепиха, зябли-
чиха (журн.). От названий животных — существи
тельных жен. р. II скл. (акула, жаба, лягушка, ли-

сица, косуля) такие слова, как правило, не образу
ются.

Парнотвердые согласные перед суффиксом че
редуются с мягкими, заднеязычные — с шипящими, 
|ц — ч|: трус — трусиха, слон — слониха, комар —
комариха, дьяк — дьячиха, носорог — носорожиха, 
заяц — зайчиха. Беглая согласная основы мотиви
рующего слова не сохраняется. В случае рябчик —
рябчиха — усечение основы мотивирующего слова 
за счет финали ик. Возможно также усечение не
склоняемых мотивирующих слов за счет конечной 
гласной (окказ.: шимпанзиха, кенгуриха).

В словах, мотивированных существительными с 
односложной основой, у д а р е н и е на суффиксе 
(акц. тип А), независимо от ударения мотивирую
щего слова: франт — франтиха, рысь — рысиха, 
портной — портниха; волк, у, ам — волчиха; ёж, 
у — ежиха. В словах, мотивированных существи
тельными с неодносложной основой, относящимися 
к акц. типу А, ударение на том же слоге, что и в мо
тивирующем слове: дворник — дворничиха, мед-
ведь — медведиха; исключения: щёголь — щеголи-
ха, сокол — соколиха. В словах, мотивированных 
существительными с неодносложной основой дру
гих акц. типов, ударение на суффиксе (акц. тип А): 
повар, у, ам — повариха; бобыль, ю — бобылиха; 
исключение: пономарь, ю — пономариха.

§ 385. С у ф ф и к с  ш (а). Существительные 
с суф. ш(а) (фонемат. |ш|) мотивируются существи
тельными с основами на р, л, н и на нт, в том 
числе суффиксальными (редакторша, организа-
торша, гастролёрша, миллионерша, бригадирша, 
библиотекарша, политиканша, опекунша, музы-
кантша, учительша, шофёрша — все разг.); в слове 
казначейша — мотивирующая основа на |j|.

Слова этого типа мотивируются только сущест
вительными со знач. лица и выражают: а) модифи
кационное значение лица женского пола: лекторша, 
курьерша, кассирша, секретарша, репортерша, ве-
ликанша; б) значение «жена лица»: султанша, хан-
ша, капитанша, генеральша, казначейша (устар.), 
министерша, офицерша, профессорша, фабри-
кантша, смотрительша, помпадурша (некоторые 
из таких слов в современной разг. речи могут упот
ребляться и в первом знач., обычно с неодобритель
ной или иронической экспрессией: майорша, про-
фессорша, докторша, инженерша, директорша, 
капитанша).

Твердая согласная |л| перед суффиксом смягча
ется: генерал — генеральша. Ударение (акц. тип А) 
на том же слоге основы, что и в исходной форме 
мотивирующего слова; исключение: министр —
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министерша (здесь же чередование гласных 
«нуль — |е|»).

Основная сфера продуктивности типа — разг. 
речь; окказ.: экскурсоводша (Абр.), барменша (Ев
туш.), искусствоведша (газ. шутл.), мэрша (жена 
мэра) (газ.).

§ 386. С у ф ф и к с  н (а). Существительные 
с суф. н(а)/иничн(а) (фонемат. |н|/|ин’α1шн|) моти
вируются существительными с суф. ич/ович/евич
(см. § 336): Петрович — Петровна, Владимиро-
вич — Владимировна, царевич — царевна, попо-
вич — поповна, паныч — панна. Морф н(а) высту
пает после парных согласных (кроме заднеязычных) 
и шипящих; морф иничн(а) — после парномягких 
(в том числе заднеязычных) согласных и |j|.

Финаль ич основы мотивирующего слова от
сутствует во всех образованиях, кроме мотивиро
ванных отчествами с морфом ич от имен II скл. 
акц. типа А: Саввич — Саввична, Никитич — Ни-
китична, Фокич — Фокична (на месте ч в таких 
женских отчествах произносится [ш]). В образова
ниях, мотивированных отчествами с морфом ич
акц. типа В, морф ич отсутствует и используется 
морф иничн(а): Ильич — Ильинична, Лукич — Лу-
кинична, Кузьмич — Кузьминична. Ударение в этом 
случае на первом слоге суф. морфа; в остальных 
случаях — на том же слоге основы, что и в мотиви
рующем слове (акц. тип А): Яковлевич — Яковлев-
на, Георгиевич — Георгиевна, Саввич — Саввична, 
царевич — царевна. Продуктивность типа ограни
чена сферой образования отчеств.

§ 387. С у ф ф и к с  и н (я). Существитель
ные с суф. ин(я), орфогр. также ын(я) (фонемат. 
|ин’|) мотивируются существительными немотиви
рованными: богиня, врагиня (устар. и шутл.), герцо-
гиня, инокиня, монахиня, монархиня, графиня, ге-
роиня, барыня, боярыня, сударыня, рабыня, а также 
сложениями с компонентом лог (геологиня, разг. 
шутл.). Большинство слов имеют модификационное 
значение лица женского пола; знач. «жена лица, на
званного мотивирующим словом» имеют слова кня-
гиня, герцогиня, графиня, шахиня; знач. «самка жи
вотного» — единственное слово гусыня.

Твердые согласные |к|, |г|, |х|, |ф| перед суффик
сом смягчаются, а мягкие |р’|, |с’| отвердевают: 
бог — богиня, монах — монахиня, инок — инокиня, 
граф — графиня, сударь — сударыня, гусь — гусы-
ня. В барин (мн. ч. баре и бары) — барыня и боярин
(мн. ч. бояре) — боярыня выступает основа мотиви
рующего слова без суф. ед. ч. ин. Нерегулярное че
редование |з’ — г’|: князь — княгиня. В образовани
ях, мотивированных существительными акц. ти

па А, ударение на том же слоге основы, что и в мо
тивирующем слове, или на суффиксе: а) инок —
инокиня, монах — монахиня; б) герцог — герцогиня, 
герой — героиня; исключение: сударь — сударыня. 
В образованиях, мотивированных существительны
ми других акц. типов, ударение на суффиксе (акц. 
тип А): враг, у — врагиня; князь, ю, ям — княги-
ня. Тип обнаруживает продуктивность только в раз
говорных, преимущественно шутливых, образова
ниях: шеф — шефиня, филолог — филологиня, пет-
рограф — петрографиня.

§ 388. Существительные с с у ф. |j| (перед |j|
беглая гласная |α1|, орфогр. и) мотивируются пре
имущественно словами с суф. ун: болтунья, шалу-
нья, драчунья, лгунья, говорунья, прыгунья, бегунья, 
хохотунья, плясунья, а также немотивированными 
существительными: гостья, сватья, игуменья. У 
слов этого типа — модификационное значение лица 
женского пола, хотя летунья употребляется также 
применительно к птицам и насекомым. Ударение 
(акц. тип А) на том же слоге основы, что и в исход
ной форме мотивирующего слова. Продуктивность 
типа ограничена мотивирующими существитель
ными с суф. ун. Изолировано поп — попадья (морф 
а|д1j|, фонемат. |αд1j|, перед |j| беглая |е|; значе
ние — (жена попа)).

§ 389. Существительные с с у ф. е с с (а) (фо
немат. |ес3с|) мотивируются существительными не
мотивированными: поэтесса, принцесса, патронес-
са, адвокатесса (разг.), стюардесса, клоунесса. 
Слова баронесса, виконтесса и грандесса имеют 
значение «жена лица, названного мотивирующим 
словом»; остальные — модификационное знач. ли
ца женского пола. Парнотвердые согласные основы 
мотивирующего слова перед суффиксом сохраняют 
твердость. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип 
обнаруживает продуктивность: нов. гидесса, кри-
тикесса; окказ. (шутл.): гигантесса, авторесса, 
агентесса, комикесса (журн.).

§ 390. Существительные с с у ф. и с (а) (фо
немат. |ис|) мотивируются существительными немо
тивированными и отглагольными с суф. морфами 
ор, тор и имеют модификационное значение лица 
женского пола: актриса, аббатиса, диакониса, ди-
ректриса, инспектриса, лектриса (устар.). Пар
нотвердые согласные перед суффиксом смягчают
ся; гласная |о| или |α1| конечного слога основы мо
тивирующих слов на тёр, тор отсутствует: ак-
тёр — актриса, лектор — лектриса, редактор —
редактриса (окказ. шутл.). Ударение на суффиксе 
(акц. тип А). Тип проявляет некоторую продуктив
ность, но меньшую, чем предыдущий.
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§ 391. Существительные с с у ф. и н (а) (фо
немат. |ин|) мотивируются существительными не
мотивированными: кузен — кузина (с усечением ос
новы), синьор — синьорина, курфюрст — курфюр-
стина, гофмейстер — гофмейстерина. Два по
следних имеют знач. «жена лица, названного моти
вирующим словом». Тот же суффикс выделяется в
женских собственных именах: Антон — Антонина, 
Александр — Александрина, Виктор — Викторина, 
Виталий (с отсечением финали и|j|) — Виталина. 
Перед суффиксом парнотвердые согласные смяг
чаются. Ударение на суффиксе (акц. тип А).

П р и м е ч а н и е. Продуктивность суф. ин(а) про
явилась в языке советской эпохи в образовании таких но
вых женских имен, как Октябрина, Ноябрина, Маина, 
словообразовательное значение которых, однако, отлично 
от значения женскости (мотивирующие не являются на
званиями лица — собств. именами).

§ 392. Существительные с с у ф. у х (а) (фо
немат. |ух|) оленуха и маралуха называют самок жи
вотных. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип 
непродуктивный.

§ 393. Большинству существительных муж. р. 
со знач. лица соответствуют определенные сущест
вительные со знач. лица женского пола. Это соот
ветствие нарушается лишь в тех случаях, когда по
тенциально (системно) возможные мотивирующие 
существительные муж. р. со знач. лица реально в 
языке отсутствуют как в силу причин внеязыкового 
характера (родильница, двумужница, сарафанница, 
институтка, вакханка, весталка), так и в силу то
го, что соответствующее существительное муж. р. 
является названием другого занятия (ср.: машини-
стка и машинист, техничка (уборщица) и техник).

Существительные с модификационным значе
нием женскости используются и вновь образуются 
при необходимости подчеркнуть половую принад
лежность лица. Если же такой необходимости нет, 
для обозначения лиц женского пола широко ис
пользуются соответствующие существительные 
муж. р., лишенные сами по себе указаний на поло
вую принадлежность. Например: б р и г а д и р
Иванова; у д а р н и к и коммунистического тру-
да Павлова и Кузнецова; с е к р е т а р ь на этот
счет не сказала ничего (газ.). см. § 1138–1139.

Однако существительные муж. р. с суф. ич/
ович (преимущественно отчества, см. § 336) не 
способны выражать значение лица женского пола. 
Кроме того, слова жен. р. некоторых из рассмот
ренных типов носят разговорную окраску и потому 
не могут использоваться в нейтральной речи в каче

стве официальных наименований лиц. Это главным 
образом слова с суф. их(а) и ш(а) (см. § 384, 385), 
а из существительных с суф. к(а) — слова на 
ичк(а) (см. § 381).

Существительные со значением невзрослости

§ 394. Существительные с  с у ф. о н о к
(орфогр. также ёнок)/ч о н о к (фонемат. |онα1к|/
|чонα1к|; |α1| беглая); во мн. ч. ат(а) (орфогр. также 
ят)/чат(а) (фонемат. |ат|/|чат|) называют лицо 
или животное, характеризующееся детскостью, не
взрослостью. Здесь выделяются следующие подти
пы. 1) Существительные, мотивированные назва
ниями животных и называющие детенышей: зверё-
нок, совёнок, щеглёнок, оленёнок, слонёнок, волчо-
нок, мышонок, гусёнок, орлёнок; сюда же примыка
ют дьяволёнок, чертёнок, бесёнок, куклёнок. 
2) Существительные, мотивированные названиями 
лиц и имеющие значение «ребенок — представи
тель национальности, социальной прослойки или 
профессии, названной мотивирующим словом»: 
турчонок, цыганёнок, батрачонок, казачонок, попё-
нок, поварёнок, внучонок. К этому же типу относит
ся слово октябрёнок (октябрята — (дети Октября)). 
Мотивирующие существительные — немотивиро
ванные и с суф. ец (китаец — китайчонок).

Тип обладает высокой продуктивностью, осо
бенно первый подтип; окказ.: Соня провожает гла-
зами прусака и думает о его детях: какие это, 
должно быть, маленькие п р у с а ч а т а (Чех.); 
барсучонок, барсёнок, дельфинёнок, зебрёнок, сай-
гачонок. Образования второго подтипа свойственны 
разг. речи; окказ.: москвичонок, индусёнок; «Наха-
лёнок» (назв. рассказа М. Шолохова), «Солдатёнок» 
(назв. рассказа Ч. Айтматова).

Морф чонок выступает (после сочетаний 
«гласная + парная согласная») только в словах 
арапчонок, татарчонок, барчонок и курчонок (в 
трех последних используются основы мн. ч. моти
вирующих слов). Перед морфом онок пар
нотвердые согласные, кроме заднеязычных, чере
дуются с мягкими; заднеязычные — с шипящими, 
|ц — ч|: ястреб — ястребёнок, лиса — лисёнок, 
кот — котёнок, галка — галчонок, пастух — пас-
тушонок, заяц — зайчонок. В отдельных образова
ниях чередуются |д(д’) — ж| (верблюд — верблю-
жонок, медведь — медвежонок); однако в дрозд —
дроздёнок, лебедь — лебедёнок этого чередования 
нет. Беглая гласная основы мотивирующего слова 
отсутствует (сурчонок, хорчонок); чередование
«|α1| — нуль» — в кролик — крольчонок; нерегуляр
ная мена |к — р’| в щука — щурёнок. Отсекаются 
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финали основ мотивирующих слов к/ок, иц, ик
(утка — утёнок, лягушка — лягушонок, чирок —
чирёнок, ящерица — ящерёнок, рябчик — рябчо-
нок), конечная гласная несклоняемых существи
тельных (кенгуру — кенгурёнок). В негр — негри-
тёнок — наращение основы мотивирующего слова 
за счет сочетания и|т’|. Ударение на суффиксе 
(акц. тип А), независимо от ударения мотивирую
щего слова.

П р и м е ч а н и е  1. В следующих образованиях 
перед суф. морфом мн. ч. отсутствует только финаль 
ок/к морфа ед. ч.: бесёнок — бесенята, чертёнок —
чертенята, лисёнок — прост. лисенята (наряду с лисята, 
где отсекается весь суф. онок).

П р и м е ч а н и е  2. В художественной речи воз
можны окказионализмы этого типа, мотивированные не
одушевленными существительными и создаваемые для 
того, чтобы представить соответствующие предметы 
одушевленными, например: клён — кленёночек (Есен.), 
лопух — лопушонок (Матв.), рис — рисёнок (Евтуш.).

§ 395. Существительные с  с у ф. о н ы ш, 
орфогр. также ёныш (фонемат. |онα1ш|) называют 
детенышей животных, названных мотивирующим 
словом: змея — змеёныш, уж — ужоныш, утка —
утёныш, гусь — гусёныш, зверь — зверёныш, гад —
гадёныш. Чередования согласных и усечения основы 
возможны такие же, как в сущ. предыдущего типа. 
Ударение на первом слоге суффикса (акц. тип А). 
Тип проявляет продуктивность, преимущественно в 
разговорной речи; окказ.: красивое тельце сеттерё-
ныша (А. Якубовский). Семантически обособлено 
дети — детёныш, где значение невзрослости заклю
чено уже в самом мотивирующем слове.

§ 396. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. Значение 
невзрослости, детскости содержится в двух словах с 
суф. чук (фонемат. |чук|): барин (баре) — барчук и 
саранча — саранчук (с совмещением морфов). Уда
рение на флексии, в форме им. п. ед. ч. — на суф
фиксе (акц. тип В). Тип непродуктивный. В единич
ном случае птица — птенец выступает морф енец
(фонемат. |ен’ец|, вторая |е| беглая).

Существительные со значением подобия

§ 397. Существительные с с у ф. к (а) (фоне
мат. |к|; перед |к| беглая |α1|) называют предмет 
(преимущественно неодушевленный), похожий по 
внешнему виду (например, цвету, форме, располо
жению) или по какойлибо функции на предмет, на
званный мотивирующим словом: нога — ножка
(мебели), шляпа — шляпка (гриба, гвоздя), голо-
ва — головка (утолщенная оконечность чегол. —
винта, болта, лука), бородка (ключа), бровка (край 

насыпи, обочины, кювета), щёчка (боковая поверх
ность детали), (боковая сторона ступни) (спец.), шей-
ка (узкая часть чегол. — кривошипа, зуба), стрелка
(на железнодорожных путях; также (удлиненный 
выступ суши)), дорожка (узкое углубление, борозд
ка) (спец.), (узкий половик) или (узкая длинная ска
терть), каретка (подвижная скользящая часть неко
торых машин), коронка (зуба), лисичка (гриб рыжего 
цвета), мушка (на лице), блошка (в игре: (костяной 
или пластмассовый кружочек, подпрыгивающий 
при нажимании на край)), куколка (насекомого), 
горка (мебель), стенка (мебель, нов.). Мотивирую
щие — как правило, сущ. жен. р.; однако к этому же 
типу относятся: дым (муж. р.) — дымка (легкая пе
лена чегол., похожая на дым), вилы (pluralia tan-
tum) — вилка.

Некоторые существительные этого типа связа
ны со своими мотивирующими не только по значе
нию сходства, подобия, но и по смежности (про
странственной) соответствующих предметов. Так, 
ручка (двери, чайника, кастрюли) — это не только 
(предмет, похожий на руку), но и (предмет, предна
значенный для захватывания рукой); спинка (дива
на, стула; (часть выкройки)) — (часть, предназна
ченная для соприкосновения со спиной человека).

Перед суффиксом чередуются заднеязычные с 
шипящими (нога — ножка), | ц — ч |  (лисица —
лисичка). В существительных, мотивированных 
словами акц. типа А, ударение на том же слоге ос
новы, что и в мотивирующем слове: кукла — кукол-
ка; в мотивированных словами других акц. типов —
на предсуф. слоге (акц. тип А): дым, у, ам — дым-
ка, гора — горка. Тип продуктивен в сфере бытовой 
и терминологической лексики.

§ 398. Такое же значение, как в предыдущем 
типе, имеют существительные с с у ф. о к / и к
(фонемат. | ок | с беглой | о | и | α1к |): глаз —
глазок (у растения), язык — язычок (у замка, ботин
ка), кулачок (деталь механизма), носок (передняя 
часть ступни, обуви), а также спец.: (передняя часть 
молотка и некот. др. предметов), носик (чайника). В 
некоторых образованиях обнаруживается также 
связь предметов по пространственной смежности: 
глазок (небольшое отверстие для наблюдения, с ко
торым соприкасается глаз). Мотивирующие — сущ. 
муж. р. Распределение морфов ок и ик, чередова
ния и ударение — как в словах с суф. ок/ик/чик
уменьш.ласкат. значения (см. § 413).

§ 399. Значение подобия, такое же, как в словах 
с суф. к(а) (см. § 397), имеют существительные с
с у ф. к (о) (фонемат. |к|)/ы ш к (о) (фонемат. 
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| α1шк |, перед | к | беглая |α1|)/и к (о) (фонемат.
| α1к |): ухо — ушко (отверстие в игле и в некот. др. 
предметах), (петля у обуви для вдевания ремешка); 
горло — горлышко (узкая часть сосуда); плечо —
плечико (у сарафана, майки; в сочетании со знач. 
пространственной смежности: (часть одежды, наде
ваемая на плечо)); с с у ф. и к (и) (фонемат. |α1к|, 
перед флексией и — |α1к’|): плечики (pluralia tantum,
(вешалка для одежды)). Распределение морфов, че
редования и ударение — как в словах с суф. к(о)/
ышк(о)/ик(о) уменьш.ласкат. значения (см. § 418); 
слово ушко имеет, однако, ударение на флексии 
(акц. тип В), в то время как уменьш.ласкат. ушко
имеет вариантное ударение на основе или на флек
сии (акц. типы А и В): ушко и ушко.

§ 400. Существительные с с у ф. о и д (фо
немат. |оα1д|) называют предмет (одушевл. или не
одушевл.), подобный тому, который назван мотиви
рующим словом, но имеющий отличия от него: ме-
таллоид, эллипсоид, сфероид, ромбоид, планетоид, 
дифтонгоид, параболоид, кристаллоид, тифоид, 
монголоид, негроид (все — спец.). В словах этого 
типа отсекаются финали основ мотивирующих слов 
и|j| (эмульсия — эмульсоид), | j |ец (европеец —
европеоид), конечная гласная несклоняемого суще
ствительного (зебу — зебоид). Ударение на первом 
слоге суффикса (акц. тип А). Тип продуктивен в на
учной терминологии.

§ 401. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. То же зна
чение подобия имеют существительные с суффик
сами: ец (фонемат. | ец |; | е | беглая): зуб — зубец
(выступ на различных предметах: на крепостной 
стене, на орудии, инструменте); ник (фонемат.
| н’ик |): сердце — сердечник (спец.) (стержень, 
внутренняя часть некот. предметов: пули, электро
магнита), затылок — затыльник (задняя часть 
ствольной коробки ручного пулемета); с усечением 
основы; овин(а) (фонемат. | αв’ин |): горло — гор-
ловина, котёл — котловина, сердце — сердцевина; 
ур(а) (фонемат. | ур |): кожа — кожура, снег —
снежура (спец. и обл.). В словах отчим и мачеха
выделяется соответственно суф. им (фонемат.
| им |) и | о |х(а), орфогр. ех(а) (фонемат. | ох |), 
вносящие значение «неродной»; перед суф. чередо
вания |ц — ч| (отец — отчим) и |т’ — ч| (мать —
мачеха). Все эти суффиксы непродуктивны.

Существительные со значением
собирательности

§ 402. Существительные сред. р. с с у ф. | j | 
(орфогр. слова на ье) имеют собирательное значе
ние «группа однородных лиц, предметов, назван

ных мотивирующим словом», и мотивируются: 
а) существительными со знач. лица: баба — бабьё, 
юнкер — юнкерьё, офицерьё, солдатьё, дурачьё, 
мужичьё (все — прост.); б) названиями животных: 
зверь — зверьё (разг.), вороньё, комарьё (разг.); 
в) названиями конкретных предметов: дубина (с 
усечением основы) — дубьё, разг.: палочьё, сучьё, 
кульё. Семантически обособлены: хламьё (прост., 
мотивировано словом, уже имеющим собиратель
ное знач.), корьё и (прост.) смольё (мотивированы 
словами с вещественным знач.), жнивьё (то же, что 
жниво). Мотивирующие слова — немотивирован
ные (исключение: старик — прост. старичьё).

Заднеязычные согласные чередуются перед 
суффиксом с шипящими: батог — батожьё, ку-
лак — кулачьё. В жулик — жульё (разг.) и тряп-
ка — тряпьё отсутствуют финали ик и к/ок ос
нов мотивирующих слов. Ударение на флексии 
(акц. тип В), независимо от ударения мотивирую
щего слова; исключения: вишенье (обл. и прост.) и 
уголье (прост.), относящиеся к акц. типу А, сюда же 
оконье: Бедняжка нищенький под оконьем таскался
(Крыл.).

Тип продуктивен в разг. речи; слова со знач. 
(группа лиц) носят уничижительную окраску. Ок
каз.: мещаньё (Маяк.); негритьё (Маяк.), с нараще
нием основы мотивирующего слова негр, как в сло
вах негритянка, негритянский; щучьё и караси
(Р. Рожд.); плотву по весне руками ловили старухи и
пацаньё (Нагиб.).

§ 403. Существительные с с у ф. н (я) (фоне
мат. | н’ |) имеют собирательное значение «группа 
одинаковых предметов (обычно лиц), названных 
мотивирующим словом»: солдат — солдатня, офи-
цер — офицерня, шофер — шоферня, матрос —
матросня (все — прост.), ребенок (ребята) — ре-
бятня (разг.), малыш — малышня (разг.); волосы —
волосня (прост.: У Махна по самы плечи Волосня
густая. Багр.). Ударение на флексии (акц. тип В). 
Тип обнаруживает продуктивность в разг. речи и 
просторечии; слова этого типа характеризуются 
экспрессивной окраской, преимущественно уничи
жительной.

§ 404. Существительные жен. р. с с у ф. и|j|/
ери|j| (фонемат. | иj |/| ep’иj |) (орфогр. слова на 
ия) имеют то же значение, что и в предыдущем ти
пе, но, как правило, без экспрессии пренебрежения: 
брат — братия, пионер — пионерия (разг.), инже-
нерия, рабкория (устар.), селькория (устар.), ари-
стократия, интеллигенция, кавалергардия (стар.); 
окказ.: холопия ([Долгоруков:] Ненавижу! Холопия! 
Дворня! — Булг.). Перед суффиксом чередуются 
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парнотвердые согласные с мягкими, а в словах ин-
теллигенция и администрация | т — ц | (в послед
нем — при усечении основы мотивирующего слова 
администратор за счет финали ор). Усечение фи
нали ец — в комсомолец — комсомолия; нараще
ние основы за счет согласной | з’ | — в буржуа —
буржуазия. В жандарм — жандармерия (стар.) и 
машина — машинерия (спец.) — морф ери| j |. 
Ударение (акц. тип А): в слове буржуазия на по
следнем слоге основы, в остальных — на предпо
следнем. Тип обнаруживает продуктивность.

§ 405. Существительные с с у ф. и к (а) (фо
немат. | ик |), мотивированные неодушевленными 
существительными, имеют значение «совокупность 
явлений, названных мотивирующим словом», не
редко с дополнительным знач. «отрасль науки, уче
ние об этих явлениях»: символ — символика, дог-
мат — догматика, метод — методика, ритм —
ритмика; спец.: гиперболика, строфика, синоними-
ка, топонимика. В ряде образований, мотивирован
ных словами с основой на | м |, — наращение а|т’|: 
проблема — проблематика, симптом — симпто-
матика (спец.), тематика, аксиоматика, идиома-
тика (лингв.). Перед суффиксом чередуются пар
нотвердые согласные с мягкими; | зм — с3т’ | в 
афоризм — афористика и силлогизм — силлоги-
стика (спец.); | з — с3т’ | в диагноз — диагностика
и прогноз — прогностика (спец.). Ударение на 
предсуф. слоге (акц. тип А): орнамент — орнамен-
тика. Тип продуктивен в научной терминологии: 
атрибутика, интервалика, эпитет — эпитетика
(лингв.).

§ 406. Существительные с с у ф. н я к (фо
немат. | н’ак |) имеют значение «совокупность оди
наковых предметов (чаще всего растений), назван
ных мотивирующим словом»: вербняк, дубняк, ив-
няк, сливняк, березняк, лозняк, липняк, жердняк, 
прутняк (обл.), сюда же плитняк. В ольха — ольш-
няк (и олешняк) — черед. | х — ш |; в сосна — со-
сняк и вишня — вишняк — совмещение суф. и кор
невого морфов. Ударение на флексии (акц. тип В). 
Тип непродуктивный.

§ 407. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. Существи
тельные с суф. ур(а)/атур(а) (фонемат. | ур |/
| αтур |), мотивированные неодушевленными суще
ствительными, имеют собирательное значение «со
вокупность одинаковых предметов, явлений, на
званных мотивирующим словом»: аппарат — ап-
паратура (спец.), арка — аркатура (спец.), мус-
кул — мускулатура, клавиш — клавиатура [нерегу
лярное усечение основы перед морфом атур(а)]; в 
партия (оркестровая) — партитура — морф 

тур(а) (фонемат. | тур |) при нерегулярном усече
нии основы за счет согласной | j |. Ударение на 
суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктивный.

Суф. ад(а) (фонемат. | ад |) выделяется в двух 
образованиях со знач. «ряд одинаковых предметов, 
названных мотивирующим словом»: арка — арка-
да, колонна — колоннада. Ударение на суффиксе 
(акц. тип А). Собирательное значение имеют также 
слова с суф. морфами в(а) (фонемат. | в |), ар(а) 
(фонемат. | αр |) и вор(а) (фонемат. | вαр |; по
следний — соединение двух предшествующих 
морфов): лист — листва, брат — братва (прост.), 
татары — татарва (стар.), пацан — пацанва (нов. 
прост.); мошка — мошкара, дети — детвора. Уда
рение на флексии (акц. тип В). В единичных обра
зованиях выделяются суффиксы: am (фонемат. 
| ат |): пролетарий — пролетариат; итет (фоне
мат. | αт’ет |): генерал — генералитет; арий (фо
немат. | ap’α1j |): инструмент — инструментарий; 
ач (фонемат. | ач |): кедр — кедрач. Ударение в 
последнем на флексии (акц. тип В), в остальных на 
суффиксе (акц. тип А).

Существительные со значением единичности

§ 408. Существительные с с у ф. и н (а) (фо
немат. | ин |) имеют общее значение «единичный 
предмет, принадлежащий к массе вещества или к 
совокупности однородных предметов, названной 
мотивирующим словом», и составляют три семан
тических подтипа. 1) Слова, мотивированные суще
ствительными с собирательным знач., называют од
ну частицу однородной массы: горошина, виногра-
дина, клюквина, мармеладина, картофелина, мака-
ронина, бусина, соломина. 2) Слова, мотивирован
ные существительными со знач. вещества, материа
ла, называют один кусок этого материала: льдина, 
железина (прост.), дернина, холстина, тканина
(спец.), рогожина, коксина. 3) Слова, мотивирован
ные названиями парных предметов, называют одну 
из одинаковых частей, составляющих эти предметы: 
лыжина, штанина, брючина, штиблетина, рельси-
на, стропилина (все — разг.), воротина (обл.), обо-
рина (у лаптей, обл.).

Мотивирующие — преимущественно немоти
вированные существительные. Парнотвердые со
гласные перед суффиксом чередуются с мягкими, 
заднеязычные — с шипящими, | ц — ч |: град —
градина, изюм — изюмина, земляника — земляни-
чина, порох — порошина, черепица — черепичина. 
Финали ник и к(а)/ок основы мотивирующего 
слова отсекаются: валежник — валежина, можже-
вельник — можжевелина, тростник — тростина, 
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штакетник — штакетина, решётка — решетина, 
картошка — картошина (разг.). В существитель
ных, мотивированных словами акц. типа А, у д а 
р е н и е на том же слоге основы, что и в мотиви
рующем слове: чернослив — черносливина, бисер —
бисерина; исключения: дёрн — дернина, тёс — те-
сина, золото — золотина. В существительных, мо
тивированных словами других акц. типов, ударение 
на суффиксе или на предсуф. слоге (акц. тип А): 
а) штаны — штанина; камыш, у — камышина; 
шерсть, и, в шерсти — шерстина; б) жемчуг, у, 
ам — жемчужина; миндаль, ю — миндалина; 
уток (спец.), утку — уточина. Тип продуктивен в 
разг. и художественной речи; окказ.: карамелина
(Прок.); клубничина (Евтуш.); отдал ему последнюю
печеньину (журн.).

§ 409. Существительные с с у ф. и н к (а) 
(фонемат. | инк |; перед | к | беглая | α1|) имеют 
значение «одна маленькая частица однородной мас
сы, названной мотивирующим словом, имеющим 
собирательное значение» (мотивирующие слова —
немотивированные): чаинка, икринка, дождинка
(разг.), пылинка, росинка, жиринка (разг.), ворсин-
ка. Парнотвердые согласные перед суффиксом че
редуются с мягкими, заднеязычные — с шипящими: 
крупа — крупинка, лёд — льдинка, песок — песчин-
ка, снег — снежинка, пух — пушинка.

В существительных, мотивированных словами 
акц. типа А, у д а р е н и е на том же слоге осно
вы, что и в мотивирующем: оспа — оспинка; ис
ключения: сор — соринка, ворс — ворсинка, ко-
фе — кофеинка (разг.). В существительных, моти
вированных словами других акц. типов, ударение на 
суффиксе (акц. тип А): табак, у — табачинка
(разг.); кровь,и, в крови — кровинка (разг.).

Некоторые существительные могут одновре
менно рассматриваться как образования с уменьши
тельным знач. (см. § 415), мотивированные сущест
вительными на ина со знач. единичности: бисери-
на — бисеринка, изюмина — изюминка.

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи; окказ.: Р я б и н и н к а, снежинка, каждый
рыжик/просвечивают стеклышком насквозь (Р. Ка-
зак.); Несколько п р о с и н о к Петр выдернул из
земли (от просо; Алекс.); дражинка (от драже. На
гиб.).

§ 410. Существительные с с у ф. к (а) (фоне
мат. | к |; перед | к | беглая | α1|) имеют значение 
«единичный предмет (преимущественно небольшо
го размера), принадлежащий к массе вещества или к 
совокупности однородных предметов, названной 
мотивирующим словом», и составляют два семан

тических подтипа. 1) Слова, мотивированные суще
ствительными с собирательным значением, обозна
чают одну частицу однородной массы: мармеладка, 
щетинка, паутинка, чешуйка, карамелька (отдель
ная конфета); редиска, морковка (отдельный коре
шок редиса, моркови); земляничка, малинка, сморо-
динка (отдельная ягода). 2) Слова, мотивированные 
существительными со знач. вещества, материала, 
называют один кусок этого материала: бумажка, 
рогожка, суконка, железка, резинка, шоколадка, 
картонка (небольшой кусок картона), фанерка, ват-
ка, пенка. Мотивирующие — слова немотивирован
ные.

Перед суффиксом заднеязычные чередуются с 
шипящими: дерюга — дерюжка, клубника — клуб-
ничка. В существительных, мотивированных слова
ми акц. типа А, ударение на том же слоге основы, 
что и в мотивирующем слове; в мотивированных 
словами других акц. типов — на предсуф. слоге 
(акц. тип А): бархат — бархатка и сукно, у, ам —
суконка. В единичных образованиях выделяются 
суф. морфы ышк(а) (фонемат. |ишк|) и |а|шк(а), 
орфогр. яшк(а) (фонемат. |ашк|; в обоих морфах 
перед |к| беглая |α1|): ледышка, медяшка (разг.).

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи; например, окказ.: ландринка (от названия сорта 
конфет ландрин. Катаев).

§ 411. В  о т д е л ь н ы х  о б р а з о в а 
н и я х со значением единичности выделяются суф. 
иц(а) (фонемат. | иц |), ок (фонемат. | ок |; | о |
беглая) и | а |к(а), орфогр. як(а) (фонемат. | ак |): 
крупа — крупица (одна частица однородной массы); 
мел — мелок (лку) и железо — прост. железяка
(один кусок вещества, материала).

Существительные
с субъективнооценочными значениями

§ 412. К субъективнооценочным относятся 
следующие значения, выражаемые суффиксальным 
способом: уменьшительное, ласкательное, умень
шительноласкательное, уменьшительноуничижи-
тельное, увеличительное. Образования с суффикса
ми субъективной оценки характерны для разговор
ной речи.

§ 413. С у ф ф и к с  о к / и к / ч и к. Суще
ствительные муж. р. с суф. ок/ик/чик (фонемат. 
|ок|/|α1к|/|чα1к|; в морфе | ок | беглая | о |) мотиви
руются словами муж. р. I скл. и имеют уменьши
тельное значение, обычно сопровождающееся экс
прессией ласкательности, реже — уничижительно
сти (типчик, хозяйчик); иногда — только ласка
тельное экспрессивное значение.
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Распределение морфов таково: морф ок высту
пает после твердых губных, твердых и мягких пе
реднеязычных и сонорных согласных, шипящих и 
| j |, в том числе после сочетаний «гласная + соглас
ная», «сонорная + согласная» и | с3т |, | с3д |: гри-
бок, городок, браток, басок, возок, шумок, табунок, 
котелок, бугорок, пенёк, зятёк, флигелёк, пиджа-
чок, телёночек (мн. ч. телятки), утюжок, чаёк, 
листок, гвоздок; после | ц | в месяц — месяцок
(прост.); морф ик — после мягких губных, перед
неязычных и сонорных и после шипящих (кроме 
случаев с чередованиями | к — ч |, | г — ж |,
| х — ш |, | н (н’) — ш |, где возможен только 
морф. ок), в том числе после сочетаний согласных 
(без ограничений): лобик, садик, слоник, прутик, 
арбузик, коврик, дождик, гвоздик, зайчик, рублик, 
ковшик, лещик, окказ. футуристик (Маяк.); морф 
чик — после | j | и сочетаний «гласная + губная 
или сонорная согласная»: сарайчик, рукавчик, ту-
лупчик, костюмчик, стаканчик, самоварчик, стуль-
чик.

В следующих образованиях выделяются непро
дуктивные морфы ышек (орфогр. также ешек; фо
немат. | α1шα1к |, вторая | α1 | беглая) и анёк (ор
фогр. также енёк; фонемат. | αн’ок |, | о | беглая): 
кол — колышек, клин — клинышек, воробей — во-
робышек (с усечением основы), край — краешек; 
кум — куманёк, муж — муженёк.

П р и м е ч а н и е. Образования с морфом ок после 
сочетаний сонорных с согласными (должок, борщок, гор-
бок) употребительны только в форме им. п. ед. ч., где 
присутствует беглая гласная.

От некоторых основ существуют синонимичные 
образования с разными морфами: часок и часик, 
лоскуток и лоскутик, таганок и таганчик, стулик и 
стульчик, шкафик и шкафчик, супик и супчик; пус-
тырик (устн. речь) и: заросшие пустырьки (Нагиб.).

К этому же типу относится ряд образований plu-
ralia tantum: ребята — ребятки, баки — бачки, 
брюки — брючки, щипцы — щипчики, джинсы —
джинсики (нов.). Обособлены с морфологической 
точки зрения: кофеёк (кофе, с наращением основы 
за счет финали | j |), мотивированное словом 
сред. р.; тенёк (тень) и оладышек (оладья), мотиви
рованные словами жен. р.; последнее (с морфом 
ышек) имеет вариант оладышка (жен. р.).

Кроме немотивированных слов в качестве мо
тивирующих выступают: для слов с морфом ок —
существительные с суф. морфами ан, ун, ак, ик, 
ник, ок, аш, иш (пузанок, горбунок, простачок, 
половичок, работничек, звоночек, кругляшок, ка-

тышек); для слов с морфом ик — слова с суф. 
морфами ец, ач, арь, ист (рубчик, толкачик, сло-
варик, туристик); для слов с морфом чик — слова 
с суф. морфами ан, ун (лобанчик, скакунчик).

Образования с морфом ок, мотивированные 
словами, уже содержащими морфы ок и ик и 
имеющими уменьш.ласкат. значение, обозначают 
усиленную степень ласкательности: дубок — дубо-
чек, голосок — голосочек, ковшик — ковшичек; Ку-
плю на посаде д о м и ч е к и заживу (С.Щ.). 
Усилительную экспрессию придает также присое
динение морфа ок к образованиям с морфом ишк 
(§ 419): В з и п у н и ш е ч к е какомнибудь, ку-
шачок плохонькой, л а п т и ш е ч к и (С.Щ.).

Ч е р е д о в а н и я. Перед морфом ок череду
ются | к — ч |, | г — ж |, | х — ш |: табак — та-
бачок, луг — лужок, петух — петушок; | б’ — б |: 
голубь — голубок; в некоторых образованиях — | н | 
и | н’ | — | ш |: гребень — гребешок, карман —
кармашек, кочан — кочешок (разг.), аналогично ре-
мешок, кремешок, корешок, окушок (наряду с оку-
нёк), стакашек (прост., наряду со стаканчик), ба-
рашек, ставешек, камешек, олешек (ср.: клапанок, 
таганок, перстенёк и т. п. без чередования). При 
мотивации словами на оть чередуются | т’ — т |: 
коготь — коготок, ноготок, локоток, лапоток, де-
готок; | р’ — р |, | д’ — д | в зверь — зверок (на
ряду со зверёк), гвоздь — гвоздок. Перед морфом 
ик чередуются: парнотвердые согласные — мяг
кие, | ц — ч |: зуб — зубик, пароход — пароходик, 
стол — столик, том — томик, рубец — рубчик; 
перед морфом чик: | л — л ’ | (бокал — бокаль-
чик). Беглые гласные основы мотивирующего слова 
перед морфами ок и чик сохраняются, перед мор
фом ик отсутствуют: котёл, котла — котелок и 
котёльчик; ломоть, ломтя — ломтик.

У д а р е н и е в существительных с морфами 
ик и чик — на предсуф. слоге (акц. тип А); моти
вирующие имеют ударение на последнем слоге ос
новы (акц. тип А) или на флексии хотя бы в части 
форм (другие акц. типы): экипаж — экипажик; ле-
денец, у — леденчик; графин — графинчик; чехол, 
у — чехольчик.

В существительных с морфом ок ударение на 
флексии, в им. п. ед. ч. на суффиксе (акц. тип В), 
независимо от ударения мотивирующего слова 
(остров, у, ам — островок, у и поршень, ю —
поршенёк, у), кроме следующих случаев: а) в сло
вах, мотивированных существительными акц. ти
па В с финалью основы ок (| о | беглая), — ударе
ние на предсуф. слоге (акц. тип А): станок, ку —
станочек; дружок, ку — дружочек; б) в мотивиро
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ванных существительными акц. типа А с финалями 
основ ик и ок (| о | беглая) — на том же слоге ос
новы, что и в мотивирующем слове (акц. тип А): 
ящик — ящичек, подбородок — подбородочек, пе-
сенник — песенничек, черевик, у — черевичек (но 
старик, у — старичок и т. п. по основному прави
лу); то же в словах: человечек, порожек, острожек, 
овражек, внучек (наряду с внучок, у), стакашек, 
кармашек, барашек, олешек, орешек, горошек, мо-
нашек, катышек, ставешек.

В словах с морфом ышек, а также камешек
ударение на третьем от конца слоге основы формы 
им. п. ед. ч. (акц. тип А); слова с морфом анёк при
надлежат к акц. типу В.

Тип высокопродуктивен в разг. и художествен
ной речи: Это вроде м у р а в ч и к о в, только с
крыльями. Очень сильно кусаются (Чех.); хоро-
шенькие милиционерчики (Катаев); молодой, при-
ветливый реднячок (от редняк — (редкий лес). На
гиб.); смерчик еле зримый (Март.); факторы и фак-
торчики (газ.). Слова этого типа широко употреб
ляются в разг. речи для создания подчеркну
товежливой окраски: документик, метрик, кило-
граммчик, винегретик, вопросик, адресок; Лучку по-
крошишь, перчиком ее вспрыснешь, уксуском оболь-
ешь — лучше закуски не бывает (М.Сиб.).

П р и м е ч а н и е. Некоторые существительные с 
морфами ик и чик, мотивированные названиями живот
ных, имеют одновременно значение «детеныш животно
го»: крокодильчик, дельфинчик, бегемотик.

§ 414. С у ф ф и к с  е ц. Существительные 
муж. р. с суф. ец (фонемат. |ец|; |е| беглая, кроме 
слов с предшествующим ей сочетанием «согласная 
+ несонорная согласная», например овсец) мотиви
руются существительными муж. р. I скл. и имеют 
уменьшительноласкательное или уменьшитель
ноуничижительное значение, причем с более силь
ной, чем в предыдущем типе, экспрессией близости, 
сочувствия или издёвки: братец, морозец, хлебец, 
капиталец, изъянец, секретец, сюжетец, вопросец, 
рассказец, народец, характерец, экземплярец, ма-
териалец (все — разг.). Мотивирующие слова —
немотивированные, с суф. ун и нулевым (сосунец, 
подходец).

Мотивирующие основы оканчиваются на губ
ные, переднеязычные и сонорные согласные; пар
нотвердые согласные чередуются перед суффиксом 
с мягкими в форме им. п. ед. ч. (мягкая | л’ | высту
пает во всех формах) при беглости гласной суффик
са и во всех формах при ее небеглости. Заднеязыч
ные чередуются с шипящими: пятак — окказ. пя-

тачец (Вот тебе рубль, вот три гривенника, пята-
чец прибавки. Чех.).

В словах, мотивированных существительными 
акц. типа А с ударением на последнем слоге осно
вы, ударение на том же слоге (акц. тип А): алмаз —
алмазец, аппетит — аппетитец. В словах, моти
вированных существительными акц. типа В, ударе
ние на флексии, в форме им. п. ед. ч. на суффиксе 
(акц. тип В): сосун, у — сосунец, у; овёс, у — ов-
сец, у; в словах, мотивированных существитель
ными акц. типа С, — на предсуф. слоге (акц. тип А): 
суп, у, ам — супец; у, колокол, у, ам — колоко-
лец, у. Тип продуктивен в разг. и художественной 
речи: Сидим да чаек попиваем. И с с а х а р ц е м, 
и со сливочками, и с л и м о н ц е м (С.Щ.).

§ 415. С у ф ф и к с  к (а). Существительные 
жен. р. (в некоторых случаях — муж. и общ. р.) с 
суф. к(а)/очк(а) (фонемат. | к |/| α1чк |; перед | к |
беглая | α1 |) имеют уменьшительное значение, 
обычно сопровождающееся экспрессией ласкатель
ности, реже — уничижительности, или только ласка
тельное экспрессивное значение: а) уменьшитель
ноласкательное: головка, шубка, горка, деревенька, 
сиротка, бродяжка, старушка, птичка, игрушечка; 
б) только уменьшительное: картинка, батарейка; в) 
только ласкательное: свадебка, серединка, сторонка, 
пятерочка, сотенка, бедняжка, неделька, ночка; 
г) уменьшительноуничижительное: идейка, теорий-
ка, школка, компанийка, системка.

Морф к(а) выступает после сочетаний «глас-
ная + согласная» и | с3т |, | с3д |; морф очк(а) воз
можен в тех же позициях, что и морф к(а), но пре
имущественно выступает после сочетаний соглас
ных (не только | с3т |, | с3д |) и после долгой соглас
ной: а) хатка, кабинка, березка, конурка, шерстка, 
бороздка; б) вазочка, дамочка, дурочка, косточка, 
звездочка, тумбочка, язвочка, мордочка, лампочка, 
ленточка, черточка, шайбочка, кофточка, яхточка, 
ванночка. Мотивирующие — существительные II и 
III скл.: немотивированные; с суф. морфами к(а): 
троечка, прогулочка; иц(а): певичка; ик(а): чер-
ничка; ин(а): впадинка; н(я), льн(я): сотенка, спа-
ленка; ух(а): старушка; ушк(а): игрушечка; ин(я): 
барынька; от(а): высотка; уг(а), аг(а): пьянчуж-
ка, бедняжка; сложные со связанным компонентом 
тек(а): библиотечка. Образования с морфом к(а), 
мотивированные уменьшительноласкательными 
существительными, уже содержащими суф. морфы 
к(а), иц(а), ушк(а), обозначают усиленную сте
пень ласкательности: поляночка, старушечка, пта-
шечка, водичка, сестричка, избушечка; пару лоша-
дочек запрягут (С.Щ.).
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К этому же типу относится несколько образова
ний pluralia tantum: дети — детки (с морфологиче
ски обособленной формой ед. ч. общ. р. детка), 
ножницы — ножнички, сливки — сливочки, куд-
ри — кудерьки, санки — саночки, портки — пор-
точки (прост.).

Перед суффиксом ч е р е д у ю т с я  | д’ —
д |, | т’ — т | (грудь — грудка, кровать — кроват-
ка, снасть — снасточка); чередования | л’ — л |
и  | р’ — р | — только в щель — щелка, цидуля —
цидулка (разг.) и дверь — дверка (ср. кастрюлька, 
гирька и т. п. без чередования); мягкость [н’] сохра
няется лишь в части образований (сиренька, банька, 
деревенька, но вишня — вишенка, простыня — про-
стынка, песня — песенка с черед. | н’ — н |). Зад
неязычные чередуются с шипящими, | ц — ч | 
(полка — полочка, нога — ножка, муха — мушка, 
овца — овечка). В части образований чередуются
| н |  и | н’ | — | ш |: ставня — ставешка, копна —
копешка (наряду со ставенка, копенка), головня —
головешка, ладонь — ладошка. Беглые гласные ос
новы мотивирующего слова сохраняются. Слова с 
чередованиями «нуль — | о |, | α1|, | у |», | е — о |
см. в § 1084–1085.

В части образований отсекаются финали основ 
мотивирующих слов: иц(а): лестница — лесенка, 
горница — горенка, улица — улочка, пуговица — пу-
говка (наряду с лестничка, уличка, пуговичка, где 
усечения нет); | j |: свинья — свинка, мантилья —
мантилька. В слове курочка используется основа 
мн. ч. (куры). У д а р е н и е (акц. тип А): в словах, 
мотивированных существительными акц. типа А, на 
том же слоге, что и в мотивирующем слове (усадь-
ба — усадебка, милостыня — милостынька); в мо
тивированных существительными других акц. ти
пов — на предсуф. слоге (шестерня — шестерёнка; 
лошадь, и, ям — лошадка; борозда, е, ам — бо-
роздка); исключение: сосна, е, ам — сосенка (ва
риант: сосёнка).

Тип высокопродуктивен в разг. и художествен
ной речи: они так с м у з ы ч к о й и поедут
(Булг.); Имелась и другая, не для широкого опове-
щения п р и ч и н к а (Леон.); А уснем, бабушка
нас в и з б о ч к у снесет (Нагиб.). Некоторые су
ществительные с ласкательным знач. широко упот
ребляются в разг. речи для создания общей под
черкнутовежливой окраски: гражданочка, путе-
вочка, установочка, неувязочка, справочка, ветчин-
ка, колбаска.

В небольших группах образований и в единич
ных словах с уменьшительноласкательным и про
сто уменьшительным значениями выделяются суф. 

морфы: урк(а) (фонемат. | урк |): дочурка, печурка, 
девчурка (от девочка, с усечением основы); ашк(а) 
(фонемат. | ашк |): кудряшка, мордашка, рюмка —
рюмашка (прост., с усечением основы), конь — ко-
няшка (Мальчик уже смело ездил на маленькой ко-
няшке. И. Ефремов), дурак — дурашка (слово 
общ. р.); инк(а) (фонемат. | инк |): тропа — тро-
пинка (наряду с тропка), слеза — слезинка, зано-
за — занозинка; ичк(а) (фонемат. |ичк|): ведо-
мость — ведомостичка, рапорт — рапортичка; 
ечк(а) (фонемат. | ечк |): доска — дощечка (черед.
| с2к — 〙’ |); ейк(а), орфогр. без ударения ийк(а) 
(фонемат. |ejк|): шуба — шубейка (наряду с шубка), 
весть — вестийка (окказ., Маяк.). В коняшка, ду-
рашка и рапортичка мотивирующие существитель
ные принадлежат к I скл., в остальных — ко II скл. 
Во всех этих суф. морфах перед | к | — беглая 
гласная | α1|. Слова с этими морфами принадлежат 
к акц. типу А. Морфы урк(а), ашк(а), ичк(а) и 
ечк(а) ударны; в словах с морфами инк(а) и ейк(а) 
ударение на корне или на суффиксе.

§ 416. С у ф ф и к с  и ц (а). Существитель
ные жен. р. с суф. иц(а) (фонемат. | иц |)/ц(а) (фо
немат. |ц|; перед |ц| беглая |е|) имеют уменьшитель
ноласкательное, уменьшительноуничижительное, 
только ласкательное, уничижительное или только 
уменьшительное значение. Мотивирующие сущест
вительные — жен. р.: немотивированные (лужица, 
кожица, вещица, сольца), с суф. морфами б(а), 
от(а), ость (просьбица, краснотца, крепостца).

Морф ц(а) выступает после сочетаний «глас-
ная + согласная (переднеязычная или сонорная)» и
| с3т1|: дверца, зальца, ленца, грязца, рысца, про-
стотца, крепостца; морф иц(а) — после пар
номягких согласных и шипящих, в том числе после 
различных сочетаний согласных: косица, рощица, 
землица, сестрица, просьбица. Перед морфом иц(а) 
парнотвердые согласные чередуются с мягкими, 
заднеязычные — с шипящими (вода — водица, кни-
га — книжица, уха — ушица); финаль к/ок осно
вы мотивирующего слова отсутствует (тряпка —
тряпица, утка — утица). Перед морфом ц(а) чере
дуются | л — л’ | (зала — зальца). Нерегулярное 
усечение основы: плотва — плотица (наряду с 
плотвица без усечения). К этому типу примыкают 
образования pluralia tantum сени — сенцы, лыжи —
(окказ.) лыжицы (газ.) и два образования, имеющие 
лишь форму род. п. мн. ч.: щи (щей) — щец, дрова
(дров) — дровец.

В словах, мотивированных существительными 
акц. типа А, у д а р е н и е на том же слоге, что и в 
мотивирующем (акц. тип А): метель — метелица, 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

209

рожа — рожица, шпора — шпорца; исключения: 
каша — кашица (вариант: кашица), лень — ленца. В 
словах, мотивированных существительными других 
акц. типов, ударение при морфе иц(а) — на суф
фиксе (акц. тип А), при морфе ц(а) — на флексии 
(акц. тип В): земля, е, ям — землица; часть, и, 
ям — частица; хрипота — хрипотца; исключение: 
дверь, и, ям — дверца.

Тип продуктивен в разг., газетнопублицисти-
ческой и художественной речи: провизийца для про-
питания (С.Щ.); с протяжной зевотцей (Шол.); 
кустарник с его мелкой, коротенькой тенцой
(И. Грекова); лишь бы получить материальную вы-
годцу (газ.).

§ 417. С у ф ф и к с  ц (о). Существительные 
сред. р. с суф. ц(о)/ец(о), орфогр. при безударной 
флексии — ц(е)/иц(е), фонемат. |ц| (перед | ц | 
беглая | е |: словцо — род. п. мн. ч. словец)/|ец|, мо
тивируются словами сред. р. и имеют такое же зна
чение, как в предыдущем типе. Морф ц(о) высту
пает после сочетаний «гласная + согласная (кроме 
заднеязычных и шипящих)»: словцо, винцо, мясцо, 
суконце, болотце, дельце, кружевце, одеяльце; морф 
ец(о) — после сочетаний «согласная + | j | или 
мягкая сонорная»: маслице, платьице, здоровьице, 
стихотвореньице, помещеньице, ружьецо, письме-
цо. Возможны синонимичные образования с обоими 
морфами: сукно — суконце и сукнецо. Мотивирую
щие слова — немотивированные и с суф. морфами 
ни| j |, ени| j |, ти| j |, | j |, л. К этому типу 
примыкают образования pluralia tantum перила —
перильца, ворота — воротца.

Перед морфом ц(о) чередуются | л — л’ | (мы-
ло — мыльце), беглая гласная основы мотивирую
щего слова сохраняется (окно — оконце, ведро —
ведерце). Перед морфом ец(о) парнотвердые со
гласные чередуются с мягкими (прясло — пряслице, 
серебро — серебрецо), беглая гласная основы от
сутствует (ружье, ружей — ружьецо; масло, ма-
сел — маслице). В образованиях, мотивированных 
существительными на ие, — вариантная основа по
следних с нулем гласной перед | j |: состояние —
состояньице, событие — событьице. В пальто —
пальтецо отсекается финаль о мотивирующего не
склоняемого слова.

В словах, мотивированных существительными с 
неподвижным ударением на основе, у д а р е н и е
на том же слоге, что и в мотивирующем слове (акц. 
тип А); копыто — копытце, растение — растень-
ице. В словах, мотивированных существительными 
других акц. типов, а также с подвижным ударением 
на основе, ударение на флексии (акц. тип В) или на 

мотивирующей основе (акц. тип А): а) село, у, 
ам — сельцо; дупло, у, ам — дуплецо; озеро, у, 
озёрам — озерцо; б) тело, у, ам — тельце; зерка-
ло, у, ам — зеркальце; масло, у, ам — маслице. В 
некоторых образованиях с морфом ц(о) выступают 
оба акцентных варианта: кружево, у, ам — кру-
жевцо и кружевце; решето, у, решётам — ре-
шетцо и решётце; дерево, у, деревьям — деревцо и 
деревце.

Тип продуктивен в тех же сферах, что и преды
дущий: палила вверх из своего оружьица
(В. Драгунский); плотские наслажденьица (Ев
туш.); мероприятьице небольшое (М. Левитин).

§ 418. С у ф ф и к с к (о). Существительные 
сред. р. с суф. к(о) (фонемат. | к |, перед | к | бег
лая | α1 |)/ышк(о) (фонемат. | α1шк |, перед | к | 
беглая | α1 |)/ечк(о) (фонемат. | ечк |, перед | к |
беглая | α1 |)/ик(о) (фонемат. | α1к |) мотивируются 
словами сред. р. (немотивированными) и имеют 
уменьшительноласкательное или только ласка
тельное значение. Морф к(о) выступает после со
четаний «гласная + парнотвердая согласная или 
шипящая», морф ышк(о) — после |н|, |л|, |р| (в том 
числе после сочетаний согласных) и сочетания
| с3д |; морф ечк(о) — после сочетаний «гласная +
+ | м’ |», «согласная + мягкая согласная»; непродук
тивный морф ик(о) — после | с’ | и | ч | в словах 
колесико, личико и плечико. Перед морфом к(о) че
редуются | т’ — т |, | к — ч |, | ц — ч |, | х — ш |,
| н — ш |; перед ечк(о) — парнотвердые согласные 
с мягкими; перед ик(о) | с — с’ |, | ц — ч |; перед 
ышк(о) сохраняется твердость парных согласных. 
Например: а) пивко, мяско, золотко, дитятко (ди-
тя — дитяти), облачко (облако), колечко (кольцо), 
окошко, полешко (окно, полено); б) гнездышко, 
стеклышко, горлышко, бревнышко, солнышко
(солнце, с усечением основы), пятнышко, ребрыш-
ко, донышко, крылышко, перышко; в) времечко, се-
мечко, темечко, утречко, местечко; г) колесо —
колесико, лицо — личико. Возможны вариантные 
образования с морфами к(о) и ышк(о): ведро —
ведерко и ведрышко, бревно — бревешко и брёв-
нышко.

Образования с морфом к(о), мотивированные 
существительными, уже содержащими суф. морфы 
ц(о) и к(о) и имеющими уменьш.ласк. значение, 
обозначают усиленную степень ласкательности: 
ситце — ситечко, болотце — болотечко, окош-
ко — окошечко.

Беглые гласные основы перед морфом к(о) со
храняются, перед морфом ышк(о) отсутствуют; ис
ключения: дно — донышко, судно — судёнышко.



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
210

У д а р е н и е в словах с морфом к(о) — по 
тем же правилам, что и с суф. ц(о)/ец(о) (см. 
§ 417): а) блюдце — блюдечко, яблоко — яблочко; 
б) молоко — молочко; ухо, у, ам — ушко; озеро, у, 
озёрам — озерко; в) яйцо, у, ам — яичко; сердце, 
у, ам — сердечко; облако, у, ам — облачко; ис
ключения: дитя, дитяти — дитятко; брюхо —
брюшко. В словах с остальными морфами ударение 
на предсуф. слоге (акц. тип А); исключение: место, 
у, ам — местечко, где ударение на морфе ечк(о).

Тип продуктивен в тех же сферах, что и тип су
ществительных с суф. иц(а) (см. § 416): Оконышки
маленькие, высоко над землей (Абр.); команда по-
шла приплюсовывать себе «очечки» (газ.).

§ 419. С у ф ф и к с  и ш к. Существитель
ные всех трех родов и pluralia tantum с суф. ишк 
(фонемат. |ишк|; перед |к| беглая |α1|) имеют значе
ние пренебрежительности, уничижительности, реже 
ласкательности (плутишка, братишка, шалунишка). 
Родовая характеристика мотивирующего слова со
храняется; при этом существительные жен. р. и 
одушевленные муж. р. относятся ко II скл. (флексия 
а в им. п. ед. ч.), а существительные сред. р. и не
одушевленные муж. р. — к I скл. (флексия о): 
а) мыслишка, службишка, страстишка, лгунишка, 
сынишка, офицеришка, котишка, зайчишка; 
б) письмишко, здоровьишко, одеялишко, народишко, 
хвостишко, городишко. Существительные, мотиви
рованные словами pluralia tantum, сохраняют эту 
характеристику: дровишки, штанишки, хлопотиш-
ки; сюда же ребятишки, детишки, людишки, де-
лишки.

Перед суффиксом парнотвердые согласные че
редуются с мягкими, заднеязычные — с шипящими,
| ц — ч |: вор — воришка, дом — домишко, завод —
заводишко, пиджак — пиджачишко, стог — сто-
жишко, купец — купчишка. В мальчик — мальчиш-
ка и пальто — пальтишко — отсечение финалей 
основы ик и о. У д а р е н и е (акц. тип А) — в 
словах, мотивированных существительными акц. 
типа А, на том же слоге, что и в мотивирующем; в 
остальных — на суффиксе: а) человек — челове-
чишка, платье — платьишко; б) парень, ю, ям —
парнишка; ружьё — ружьишко. Исключения: 
брат — братишка, рак — рачишка, мальчик —
мальчишка, трус — трусишка, фрак — фрачишко, 
золото — золотишко, карта — картишка, ребя-
та — ребятишки.

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи: адвокатишка был дрянной (Л. Толст.); говорит
на скорую руку спичишко (Булг.); Бурундучишка
сверкает глазкамибусинками (Д. Нагишкин); Поч-

товый наш катеришко двое суток мотало вдали
от берега (газ.).

§ 420. С у ф ф и к с  у ш к. Существитель
ные с безударным суф. ушк (фонемат. | ушк |; пе
ред | к | беглая | α1|) имеют ласкательное значение. 
Родовая характеристика мотивирующего слова со
храняется; распределение по типам склонения —
такое же, как в существительных с суф. ишк (см. 
§ 419): а) сторонушка, головушка, коровушка, зи-
мушка, долюшка, вдовушка, нянюшка, кумушка
(жен. р.), сиротинушка (общ. р.), братушка, сосе-
душка, детинушка, дядюшка, тестюшка, соловуш-
ка (муж. р., одушевл.), а также собственные имена 
(мужские и женские), в том числе мотивированные 
уменьшительными именами: Аннушка, Ульянушка, 
Иванушка, Любушка, Володюшка; б) полюшко, мо-
рюшко, горюшко, раздольюшко, чадушко (сред. р.), 
сараюшко, хлебушко (муж. р., неодушевл.); в) plura-
lia tantum: детушки, ребятушки, солдатушки, коз-
лятушки.

Сюда же относится несколько существительных 
муж. р. I скл. с нулевой флексией и морфом ушок, 
орфогр. также ушек (фонемат. | ушок |; | о | бег
лая) в им. п. ед. ч.: воробушек, соловушек (вариант: 
соловушка), камушек, хлебушек (вариант: хлебуш-
ко), хлевушек и хлевушок и морфологически обо
собленное оладушек (вариант: оладушка), мотиви
рованное словом жен. р. оладья.

В образованиях этого типа отсекаются финали 
основ мотивирующих слов: к(а)/ок: голубка — го-
лубушка, лебедушка, хозяюшка, невестушка (от не-
вестка; ср. омонимичное невестушка от невеста); 
ец/ц и |α1|ц/ц: скворец — скворушка, заяц —
заюшка; | j |/| еj | и | j |/| α1j |: свинья — свинуш-
ка, оладья — оладушка и оладушек, соловей — со-
ловушка и соловушек, воробей — воробушек. Чере
дования: |т’ — т|: мать — матушка, тётя — тё-
тушка, смерть — смертушка; |к — ч|: река — ре-
чушка; |ц — ч|: пшеница — пшеничушка (окказ.: Я
ли в поле не пшеничушка была. И. Суриков); |в’ — в| 
и |б’ — б| — в соловушка и воробушек. Нерегуляр
ное усечение основы: камень — камушек.

Ударение на предсуф. слоге (акц. тип А), в со
ответствии с ударением в мотивирующих словах 
на последнем слоге основы (акц. тип А) или на 
флексии хотя бы в части форм (другие акц. типы). 
Исключение: хлевушок (акц. тип В; вариант: хле-
вушек).

Тип продуктивен в разг. и художественной речи 
и широко используется в фольклоре: На Яикто ре-
ке живут казачушки; Там ходил да гулял атама-
нушка (народная песня); Хороши стоят там слобо-
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душки (А. Кольц.); Соломушкастаринушка, Хоро-
шо с тобой (Боков).

§ 421. Существительные с у д а р н ы м  с у ф.
у ш к (а) (фонемат. |ушк|; перед | к | беглая |α1|)
имеют уменьшительноласкательное или уменьши
тельноуничижительное значение: комнатушка, из-
бушка, горушка, кладовушка, пивнушка. Слова этого 
типа относятся к жен. р., в том числе и мотивиро
ванные словами муж. р.: зверь — зверюшка, ам-
бар — амбарушка, сараюшка, хлевушка. Тип про
дуктивный.

Парномягкие согласные перед суффиксом че
редуются с твердыми, заднеязычные — с шипящи
ми: церковь — церквушка, повесть — повестушка, 
свинья — свинушка, река — речушка, исключение: 
зверюшка (наряду с зверушка). Усечение основ мо
тивирующих слов за счет финалей н(я) и к(а) — в 
деревня — деревушка, девочка — девчушка; за счет 
финали о — в пальто — пальтушка (прост.). Уда
рение на суффиксе (акц. тип А). Тип продуктивен в 
разг. и художественной речи: Вон наша домушка
стоит, самая крайняя (Триф.); муравьи — окказ. 
муравьюшки (Н. Чук.).

§ 422. С у ф ф и к с  о н ь к. Существитель
ные жен., муж. и общ. р. и pluralia tantum с суф. 
оньк(а), орфогр. также еньк(а) (фонемат. |α1н’к|; 
перед | к | беглая |α1|) имеют ласкательное значе
ние. Слова этого типа сохраняют родовую характе
ристику мотивирующего слова; мотивирующие —
одушевленные существительные муж. р., одушевл. 
и неодушевл. жен. р. (в том числе личные имена, 
мужские и женские): а) дяденька, папенька, тятень-
ка, боженька, Сереженька, Петенька; б) тетенька, 
доченька, подруженька, бабуленька, собаченька, ли-
сонька, головонька, березонька, ноченька, Веронька, 
Катенька; в) pluralia tantum: волосоньки, зубоньки. В 
заинька, паинька, Лизанька — орфогр. иньк, аньк; 
суффикс может передаваться на письме так же, как 
ыньк: полосынька, косынька, смертынька (наряду с 
полосонька, косонька, смертонька).

Заднеязычные согласные чередуются с шипя
щими: рука — рученька, дорога — дороженька; 
твердые губные — с мягкими в папа — папенька, 
мама — маменька, баба — бабенька (наряду с ма-
монька и бабонька без чередования); | т’ — т | в 
смерть — смертонька. Финаль к(а)/ок основы 
мотивирующего слова отсекается: шапка — ша-
понька, киска — кисонька; отсечение финали 
|α1|ц/ц — в заяц — заинька. Усечение основ моти
вирующих слов девочка и девушка — в слове де-
вонька. Ударение — как в словах с безударным суф. 
ушк (см. § 420). Тип продуктивен в разг. и худо

жественной речи: Мать присела у кровати и позва-
ла: — Волченька! (Житк.); Для Надень-
киневестыньки в шкафу лежит приданое
(Р. Рожд.).

§ 423. С у ф ф и к с  о н к. Существительные 
жен. и муж. р. и pluralia tantum с суф. онк, орфогр. 
также ёнк (фонемат. | онк |; перед | к | беглая
| α1|) имеют уменьшительноласкательное или (ча
ще) уменьшительноуничижительное значение. Ро
довая характеристика мотивирующего слова сохра
няется; мотивирующие — одушевл. существитель
ные муж. р., одушевл. и неодушевл. жен. р.: а) му-
жичонка, старичонка; б) избёнка, лошадёнка, соба-
чонка, душонка, книжонка, шапчонка; тысяча
(разг. тыща) — тысчонка (произн.: ты[〙’]онка); 
сестрёнка, комнатёнка, ручонка, ножонка, На-
стёнка; в) pluralia tantum: зубёнки, пальчонки, гла-
зёнки, волосёнки, деньжонки, стишонки.

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суффиксом с мягкими, заднеязычные — с шипящи
ми, | ц — ч |: баба — бабенка (прост.), сила — си-
ленка, работа — работенка, бумага — бумажонка, 
юбка — юбчонка, старуха — старушонка, шип-
цы — щипчонки. Усечения основ мотивирующих 
слов: мальчик — мальчонка, девочка — девчонка. 
Ударение на суффиксе (акц. тип А). Тип продукти
вен в разг., художественной и публицистической 
речи: Соберут, бывало, т е л е ж о н к у кресть-
янскую, к и б и т ч о н к у койкакую на нее навя-
жут (С.Щ.); соотнести свою личную п р а в -
д ё н к у с большой правдой социальных движений
(газ.); брючонки (Булг.), баржонка (Житк.).

§ 424. С у ф ф и к с  ё ш к. Существитель
ные жен. р. с суф. ёшк(а) (фонемат. | ошк |; перед
| к | беглая |α1|) имеют уменьшительноуничижи-
тельное значение: рыбёшка, бабёшка (прост.), ра-
ботёшка, грамотёшка. Парнотвердые согласные 
чередуются перед суффиксом с мягкими. Ударение 
на суффиксе (акц. тип А). Тип обнаруживает про
дуктивность в разг. речи и просторечии: прост. 
комнатёшка, лампёшка (устн. речь).

§ 425. Существительные жен. и муж. р. с суф. 
о ч к (а), орфогр. также ечк(а) (фонемат. | α1чк |; 
перед | к | беглая | α1|) имеют ласкательное (ино
гда уменьшительноласкательное) значение. Моти
вирующие — имена лиц (в том числе с суф. субъек
тивной оценки), слова мама, папа, тетя, дядя, ня-
ня: Ниночка, Олечка, Аллочка, Ванечка, Вовочка, 
Андрюшечка; папочка, мамочка, тетечка, дядечка, 
нянечка. Ударение (акц. тип А) на том же слоге, что 
и в мотивирующем слове. Тип продуктивен в сфере 
образования личных имен.
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П р и м е ч а н и е. Слова этого типа не могут быть 
объединены с образованиями с суф. к(а)/очк(а) 
уменьш.ласк. значения (см. § 415). В сфере мотивирую
щих данной семантической группы мотивированные сло
ва с суф. к(а) и очк(а) противопоставлены семантиче
ски: слова типа Нинка, Ванька, папка, нянька носят сни
женный, фамильярный характер (см. § 434) и потому не 
могут рассматриваться как мотивирующие для слов Ни-
ночка, папочка.

§ 426. Существительные с с у ф. у л (я),
у н (я), у с (я) и у ш (а), орфогр. также юн(я), 
юс(я) и юш(а) (фонемат. |ул’|, |ун’|, |ус’| и |уш|) со
ставляют синонимичные типы с ласкательным зна
чением. Мотивирующие — чаще всего имена лиц 
(обычно уменьшительные), слова мама, папа, дед, 
бабушка (с усеченной основой баб). Родовая ха
рактеристика мотивирующего слова сохраняется: 
Нинуля, папуля, мамуля, бабуля, сынуля, кисуля
(киска), детуля (детка), актриса — актрисуля (в 
проф. речи: разговаривал с одной из а к т р и -
с у л ь их театра. М. Ганина); Веруня, Петюня, 
дедуня, бабуня; Манюся, Колюся, мамуся, дедуся, 
бабуся; Андрюша, Катюша, Петруша, братуша
(прост.). Реже в личных именах используются лас
кательные с у ф. у р (а) и у т (а), орфогр. также 
юр(а) и ют(а) (фонемат. | ур | и | ут |): Дашура, 
Сашура, Катюра; Анюта, Марфута, Васюта. 
Суффикс ул(я) сочетается только с основами на 
твердую согласную, остальные — с основами на 
твердую и мягкую. Все суффиксы ударны (акц. 
тип А). Типы продуктивны, главным образом в сфе
ре образования личных имен.

§ 427. Существительные с с у ф. а ш (а) и
а н (я), орфогр. также яш(а) и ян(я) (фонемат.
| аш | и | ан’ |) имеют ласкательное значение и мо
тивируются личными именами, словами мама и па-
па; родовая характеристика мотивирующего слова 
сохраняется. Слова с суф. ан(я) принадлежат к 
просторечию. Примеры: Маняша, Милаша, Костя-
ша, папаша, мамаша; окказ.: Он [щенок] сопел, бе-
локурый кутяша (от кутёнок, с усечением основы. 
Возн.); прост.: Васяня, Федяня, папаня, бабаня, ма-
маня. Ударение на суффиксе (акц. тип А). Типы об
наруживают продуктивность главным образом в 
сфере образования личных имен.

§ 428. Существительные муж. р. с с у ф.
о н о к, орфогр. также ёнок (фонемат. | онα1к |,
| α1| беглая), во мн. ч. ат(а), орфогр. также ят(а) 
(фонемат. | ат |), и pluralia tantum с суф. ат(а), 
имеющие уменьшительноласкательное или только 
ласкательное значение, мотивируются: а) существи
тельными муж., общ. и сред. р., называющими де

тей: мальчик — мальчонок (мальчата), дошколь-
ник — дошколенок, пискля — пискленок, пострел —
постреленок, пацаненок, дитенок; б) существи
тельными pluralia tantum: деньги — деньжата
(разг.), стихи — стишата (разг.). Чередования 
предсуф. согласных — такие же, как в сущ. с суф. 
онок/ат(а) со знач. невзрослости (см. § 394). От
сечение финалей основ мотивирующих слов ик и 
ник — в мальчонок и дошколенок. Ударение на 
суффиксе, независимо от ударения мотивирующего 
слова. Морфологически обособлено бочонок (мн. ч. 
бочонки) с уменьшительным знач., мотивированное 
словом жен. р. бочка (с усечением основы). Тип об
наруживает продуктивность в разг. речи.

§ 429. С у ф ф и к с  и к (фонемат. |α1к|)/о к
(орфогр. также ёк; фонемат. |ок|, |о| беглая)/у к
(орфогр. также юк; фонемат. |ук|) используется при 
образовании имен с уменьшительноласкательным 
значением, мотивированных личными именами (в 
том числе уменьшительными) I и II скл. (в словах с 
морфом ук — только I скл.): 1) Толик, Шурик, Кос-
тик, Славик, Жоржик (и Жорик); 2) Игорёк, Сашок, 
Шурок, Витек, Нинок, Лидок; 3) Сашук, Мишук, 
Гришук, Митюк. Морфы ик и ук выступают после 
парномягких и шипящих согласных; морф ок, 
кроме того, после парнотвердых. Перед морфом 
ик парнотвердые чередуются с мягкими. Финаль
и|j| основы мотивирующего слова отсутствует: Ва-
лерий — Валерик, Василий — Василёк. Ряд имен об
разуется с нерегулярными усечениями основ и ме
нами согласных: Александр и Алексей — Алик, Вла-
димир — Владик, Артур — Артик, Станислав —
Стасик. Ударение в словах с морфом ик — на 
предсуф. слоге (акц. тип А), с морфами ок и ук —
на флексии (акц. тип В). Тип продуктивен.

§ 430. Существительные жен. р. с с у ф.
е т (а), орфогр. также етт(а) (фонемат. |ет|), мо
тивированные словами жен. р., имеют уменьши
тельное значение: канцона — канцонетта, ария —
ариетта, симфония — симфониетта, сигара — си-
гарета. В словах, мотивированных словами на ия, 
отсутствует финаль |j| основы мотивирующего сло
ва; в сигарета чередование |р — р’|. Ударение на 
суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктивный.

С у ф. е т к (а), орфогр. также этк(а) (фоне
мат. |етк|; перед |к| беглая |α1|) выделяется в словах с 
уменьшительным значением: статуя — статуэт-
ка и вагон — вагонетка (черед. |н — н’|). Ударение 
на суффиксе (акц. тип А). Тип непродуктивный.

§ 431. С у ф ф и к с  и н (а). Существитель
ные муж. и жен. р. с суф. ин(а) (фонемат. |ин|) 
имеют увеличительное значение: а) домина, голоси-
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на, зверина, бычина, холодина, сомина, дурачина, 
мужичина; б) лошадина, лапина, тыквина, конфе-
тина, рыбина, щучина. Парнотвердые согласные 
чередуются перед суффиксом с мягкими, заднея
зычные — с шипящими, |ц — ч|. В кусок — кусина
отсекается финаль ок/к основы мотивирующего 
слова. Ударение (акц. тип А) — в словах, мотивиро
ванных существительными акц. типа А, на том же 
слоге, что и в мотивирующем слове; в остальных —
на суффиксе: рыба — рыбина; зверь, ю, ям — зве-
рина. Тип продуктивен в разг. речи; окказ.: Тренер
громко сказал комуто у бровки поля: «Ну, с к о -
р о с т и н а!» (газ.).

§ 432. С у ф ф и к с  и щ. Существительные с 
суф. ищ (фонемат. |и〙’|) имеют увеличительное 
значение. Родовая характеристика мотивирующего 
слова сохраняется. Слова жен. р. относятся ко 
II скл.; муж. и сред. р. — к I скл. с флексией е в 
им. п. ед. ч.: а) бабища (прост.), лапища, пылища, 
жарища, ручища, ножища, бородища, скучища; 
б) дружище, волчище, голосище, басище, кулачище, 
хвостище, скандалище, умище, винище, веслище. 
Чередования и ударение (человек — человечище; 
лошадь, и, ям — лошадища) — как в предыдущем 
типе. Тип продуктивен в разг. и художественной 
речи: теснотища (разг.); окказ.: Там самый был
тогда г о л о д и щ е (Н. Чук.); С н а р я д и щ е
вывезли и взорвали (газ.); В аммиачном цехе — пе-
реплетения разноцветных труб, трубочек, т р у -
б и щ (газ.).

Существительные стилистической
модификации

§ 433. С у ф ф и к с  и н (а). Многие слова с 
суф. ин(а) (фонемат. |ин|) представляют собой разг. 
или просторечные синонимы мотивирующих слов; 
они составляют следующие семантические подти
пы:

1) названия географических объектов — частей 
рельефа, водоемов, а также малых возвышений и 
впадин, участков и пятен на поверхности: овраг —
овражина, хребтина, болотина, лужина, ямина, 
ухабина, сугробина, плешина, язвина; 2) названия 
веществ и материалов, преимущественно тканей: 
ткань — тканина, холст — холстина, дерюжина, 
сермяжина, сыромятина, дранина, требушина; 
3) названия единичных предметов: тыква — тык-
вина, помидор — помидорина, скелетина, кирпичи-
на, кривулина, рогулина, закорючина; 4) названия 
животных (единичные и собирательные): зверь —
зверина, скот — скотина, псина, рыбина, тварина, 
гадина, дичина; слова первых четырех подтипов —

жен. р.; 5) существительные со знач. лица: 
а) муж. р.: старик — старичина, купчина, казачина, 
кулачина; б) общ. р., мотивированные оценочными 
(преимущественно уничижительными) названиями, 
применяемыми к человеку: молодчина, уродина, чу-
дачина; бранные тварина, дурачина, идиотина, ос-
толопина.

Тип продуктивен как средство образования сти
листически окрашенных, экспрессивных слов —
синонимов мотивирующих существительных. Об
разования, мотивированные стилистически ней
тральными словами, характеризуются разговорно
стью, слова со знач. лица — также окраской фа
мильярности. Слова, мотивированные существи
тельными, уже имеющими сниженную стилистиче
скую окраску, сохраняют ее при усилении оценоч
ной экспрессии: дурачина, гадина (о человеке). 
Многие образования (в особенности подтипов 1–2) 
характеризуются диалектной окрашенностью.

Чередования и ударение — как в существитель
ных с суф. ин(а) и увеличительным знач. (см. 
§ 431). В животное — животина и околесная —
околесина отсутствует финаль н основы мотиви
рующего слова. Новообразования характерны для 
разг. и художественной речи; окказ.: Сели. Чита-
ют, газетиной вея (Маяк.); краснокожая паспор-
тина (Маяк.); Будь здоров, Карадаг,/Карадачина! 
(Р. Рожд.; с незакономерной меной согласных |г —
ч|); Где был сорван хмель, там снова вьётся
Хмельхмелина с шапкою шатра (Боков).

В штука — штуковина выступает морф 
овин(а) (фонемат. |ов’ин|) в позиции после твердой 
заднеязычной согласной.

П р и м е ч а н и е  1. Образования этого типа, мо
тивированные названиями единичных предметов, могут 
иметь омонимы с увеличительным значением (см. § 431).

П р и м е ч а н и е  2. Единичны случаи принад
лежности обоих слов — мотивирующего и мотивирован
ного — к стилистически нейтральной лексике: под — по-
дина (техн.). Редки и случаи, когда слова с суф. ин(а) 
принадлежат к более высокой или книжной лексике по 
сравнению с мотивирующим: конец

(
смерть

)
— кончина

(книжн.), судьба — судьбина, сирота — сиротина
(нар.поэт.).

§ 434. С у ф ф и к с  к (а). Существительные 
с суф. к(а)/шк(а) (фонемат. |к|/|шк|; перед |к| беглая 
|α1|) также являются разговорными или простореч
ными синонимами мотивирующих слов. К ним от
носятся: 1) существительные жен. р., мотивирован
ные неодушевленными существительными всех 
трех родов: щебень — щебёнка, браслет — брас-
летка, аналогично картонка (то же, что картон), 
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самогонка, жакетка, планшетка, жилетка, мото-
циклетка, трафаретка, табуретка; колено — ко-
ленка, кепи — кепка, книга — книжка, горючее —
горючка (нов. прост.), кладовая — кладовка, сто-
ловка, селёдка, оперетка, печка, свечка, скамейка, 
иголка, дырка, минутка, стенка; 2) названия жи
вотных; род мотивирующего слова сохраняется: 
зайка, бульдожка, таракашка; 3) существительные 
со знач. лица: а) нарицательные муж. или жен. р. в 
зависимости от рода мотивирующего слова: дедка, 
дядька, папка, папашка, мамка, жёнка, швейка, 
свекровка, нянька, батька, тятька; б) собственные 
имена (мужские и женские), мотивированные пол
ными и уменьшительными именами: Андрейка, Ва-
лерка, Максимка, Никитка, Светланка, Ванька, Во-
лодька, Сашка, Настька, Петрушка, Анютка. 
Большинство слов со знач. лица содержит оттенок 
непринужденности, фамильярности, иногда грубо
ватости. К этому же типу относятся разг. образова
ния от сокращенных условных (или кодовых) обо
значений предметов: эмка (легковой автомобиль 
марки «М»), удвашка (самолет У2) (в разг. речи во 
время Великой Отечественной войны).

Морф к(а) выступает после согласных, морф 
шк(а) — после гласных в образованиях, мотивиро
ванных несклоняемыми существительными на 
гласную: кино — киношка, метро — метрошка, 
тире — тирешка (все — прост.). По общим морфо
нологическим характеристикам (чередования, уда
рение) этот тип не отличается от типа существи
тельных с морфом к(а) и уменьш.ласк. значением 
(см. § 415).

Продуктивным морфонологическим средством 
в словах с морфом к(а) является чередование со
гласной, следующей за ударной гласной основы мо
тивирующего слова (согласной |н| или |н’|, реже 
других), с согласной |ш| при отсечении финали, сле
дующей за чередующейся согласной: старикан —
старикашка, мальчуган — мальчугашка, тара-
кан — таракашка, оборванец — оборвашка, гармо-
ника (или гармонь) — гармошка, компания — ком-
пашка (прост.); картофель — картошка, кана-
лья — канашка, первоклассник — первоклашка.

Другие усечения: кепи — кепка, караульная —
караулка, Валерий — Валерка, середина — серёдка, 
гречиха — гречка, ветвь — ветка, заяц — зайка, 
попугай — попка (разг.). Чередования «нуль — |о|»: 
сельдь — селёдка, игла — иголка; |е — о| и |л’ — л|: 
ель — ёлка. Отклонения от правил ударения, сфор
мулированных в § 415, представляют собой образо
вания: сельдь — селёдка, середина — серёдка, пе-
чень — печёнка, обувь — обувка (прост.). Тип про

дуктивен в разг. в профессиональной речи и про
сторечии.

П р и м е ч а н и е. В отдельных образованиях 
встречается обратное соотношение мотивирующего и мо
тивированного с точки зрения стилистической окраски: 
слова с суф. к(а) стилистически нейтральны, а соответст
вующие бессуффиксальные имеют разговорную или про
сторечную окраску: тётка и тётя (разг.), форточка и 
фортка (разг.), цепочка и цепка (прост.); сюда же: тапоч-
ки и тапки (разг.).

§ 435. Существительные с с у ф. а г (а) и
у г (а), орфогр. также яг(а) и юг(а) (фонемат. |аг| и 
|уг|), являются стилистически сниженными синони
мами мотивирующих существительных. Они харак
теризуются разговорностью, фамильярностью или 
более сильной оценочной экспрессией (если моти
вирующее обладает уже такой экспрессией). Родо
вая характеристика мотивирующего слова сохраня
ется. Парнотвердые согласные перед суффиксами 
смягчаются, |ц| чередуется с |ч|. Ударение на суф
фиксе (акц. тип А). Например: 1) суф. аг(а): воряга, 
плутяга, портняга, молодчага, парняга, сотняга, 
ветряга, котяга, коняга, штормяга; 2) суф. уг(а): 
ворюга, парнюга, зверюга, тварюга, шоферюга, ре-
чуга (нов. прост.). Нерегулярные усечения основ 
мотивирующих слов: бандит — бандюга, пьяни-
ца — пьянчуга: сердечный (сущ.) — сердяга, обще-
житие — общага (нов. прост.); окказ.: шурин
(мн. ч. шурья) — шуряга (Абр.). Оба типа продук
тивны в разг. речи и просторечии.

§ 436. Ту же роль играют разговорные и про
сторечные образования с суф. |а|к(а) (орфогр. 
як(а), фонемат. |ак|) и юк(а) (фонемат. |ук|): 1) суф. 
|а|к(а): чертяка, коняка (обл.); окказ.: язык покажи, 
И вмиг м о р о з я к а откусит! (В. Сорокин); 
2) суф. юк(а): сатанюка, тварюка, змеюка (о чело
веке; все — прост. груб.); холодюка, грязюка, каме-
нюка; окказ.: Не видала ничего, кроме песков да
п ы л ю к и (Триф.). Родовая характеристика моти
вирующего слова сохраняется. Парнотвердые со
гласные перед суффиксами смягчаются. Ударение 
на суффиксе (акц. тип А). Оба типа продуктивны.

§ 437. Существительные с с у ф. у х (а),
а х (а) и о х (а), орфогр. также юх(а), ях(а) и 
ёх(а) (фонемат. |ух|, |ах| и |ох|) выполняют в разг. 
речи и просторечии ту же функцию, что и образо
вания предыдущих типов. Мотивирующие — нари
цательные существительные и личные имена; родо
вая характеристика мотивирующего слова сохраня
ется. Например: 1) суф. ух(а): комнатуха, речуха, 
клетуха, сыпуха (сыпь) (прост.), сеструха (прост.); 
окказ.: мнето совсем с т ы д у х а (Р. Зернова); 
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Веруха, Валюха, Гришуха, Митюха; 2) суф. ах(а): 
птаха (птица, с усечением основы), деваха
(прост.), Лизаха, Маняха, Ваняха; 3) суф. ох(а): 
тётка (женщина) — тетёха, бабёха, дурёха, прав-
доха (все — прост.), Игорёха, Настёха; окказ.: На-
клонилась ко мне е л о х а (Т. Сырыщева). В неко
торых случаях парные согласные чередуются перед 
суффиксами по твердости — мягкости, хотя каж
дый из этих суффиксов способен выступать как по
сле твердых, так и после мягких согласных. Ударе
ние на суффиксе (акц. тип А). Типы обнаруживают 
продуктивность.

§ 438. В разг. речи и просторечии образуются 
шутливые синонимы мотивирующих слов жен. р. с
с у ф. е н ц и | j | (фонемат. |ен1цα1j|), орфогр. сло
ва на енция: штукенция, старушенция, книженция, 
бумаженция, собаченция, чепухенция; окказ.: бабу-
ленция (устн. речь). В части образований чередуют
ся |к — ч|, |г — ж|, |х — ш|; в других случаях (шту-
кенция, чепухенция) заднеязычные смягчаются. 
Ударение на первом слоге суффикса (акц. тип А). 
Тип продуктивный.

§ 439. В новых образованиях просторечного ха
рактера с с у ф. и к / ч и к (фонемат. |α1к|/|чα1к|),
являющихся синонимами мотивирующих слов, вы
ступают нерегулярные усечения основ: субъект —
субчик, шизофреник — шизик, тунеядец — туник, 
велосипед — велик, телевизор — телик, мульт-
фильм — мультик; окказ.: манипулятор — маник
(В. Михановский). Перед морфом ик пар
нотвердые согласные смягчаются. Тип продуктив
ный. Суф. ик выделяется также в словах дождик и 
ножик, являющихся разг. синонимами мотивирую
щих слов дождь и нож. Ударение на предсуф. сло
ге (акц. тип А).

§ 440. В д р у г и х  о б р а з о в а н и я х, 
представляющих собой разговорнопросторечные 
синонимы мотивирующих существительных и со
ставляющих, как правило, непродуктивные типы, 
выделяются следующие суффиксы: ак, орфогр. 
также як (фонемат. |ак|): ужак, червяк, лешак (ле-
ший), слизняк (слизень), пискляк (пискля); чурбак
(чурбан), шуряк (шурин), чиряк (чирей), в трех по
следних — усечение основы; ударение на флексии, 
в форме им. п. ед. ч. на суффиксе (акц. тип В); аш, 
орфогр. также яш (фонемат. |аш|), с нерегулярными 
усечениями основ мотивирующих слов: муравей —
мураш, племянник — племяш, целковый — целкаш
(устар.), алкоголик — алкаш (нов. прост.); акц. 
тип В; ан/лан/уган, орфогр. также юган (фонемат. 
|ан|/|лан|/|уган|): старик — старикан, мужик (с усе
чением основы) — мужлан, мальчик (с усечением 

основы) — мальчуган, плеть — плетюган (обл.); 
ударение на последнем слоге основы (акц. тип А); 
ец (фонемат. |ец|): шельмец, стервец (мотивирую
щие — слова общ. р.), акц. тип В; от(а) (фонемат. 
|от|): скукота, смехота, срамота (слова жен. р. со 
знач. состояния), акц. тип В; ур(а) (фонемат. |ур|): 
пехота — пехтура (прост.; черед. «|о| — нуль»), 
немец — немчура (прост. устар.; черед. |ц — ч|), 
ударение на флексии (акц. тип В); суф. яр(а) (фо
немат. |ар|): водка — водяра (прост. с усечением ос
новы); окказ.: наглый к о т я р а Бегемот (Булг.); 
ударение на суффиксе (акц. тип А). Сюда же отно
сятся единичные образования с суф. ышк(а) (фо
немат. |ишк|, перед |к| беглая |α1|): культя — кул-
тышка (черед. |л’ — л|); об(а) (фонемат. |об|): 
стыд — стыдоба; истик(а) (фонемат. |ис3т’α1к|): 
ерунда — ерундистика; алей (фонемат. |α1л’ej|); ду-
рак (с усечением основы) — дуралей; ц(о) (фоне
мат. |ц|): дрянь — дрянцо.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ

§ 441. Существительные с с у ф. к (а) (фоне
мат. |к|; перед |к| беглая |α1|) имеют значение «пред
мет (неодушевленный), характеризующийся коли
чеством чегон. или номером, названным мотиви
рующим словом». Мотивирующие — собиратель
ные (от двое до восьмеро) или количественные чис
лительные (девять, десять, двадцать, тридцать): 
двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, се-
мерка, восьмерка, девятка, десятка, двадцатка, 
тридцатка. Слова этого типа — названия оценок 
(отметок), денежных знаков и сумм, игральных карт 
и некоторых других предметов. Ударение (акц. 
тип А) на предсуф. слоге. Тип непродуктивный.

§ 442. Существительные с с у ф. и к (фоне
мат. |ик|) называют предмет по отношению к коли
честву, названному мотивирующим собирательным 
числительным: четверик, пятерик, шестерик, се-
мерик, восьмерик, девятерик, десятерик. Слова 
этого типа — названия мер (устарелые), а также 
разновидностей конских упряжек по количеству 
лошадей. Перед суффиксом чередуются |р — р’|. 
Ударение на флексии, в исходной форме на суф
фиксе (акц. тип В). Тип непродуктивный.

§ 443. Существительные с с у ф. н (я) (фоне
мат. |н’|; перед |н’| в слове сотня — беглая |α1|) на
зывают группу однородных предметов (одушевл. 
или неодушевл.) в количестве, названном мотиви
рующим словом: двойня, тройня, четверня, пятер-
ня (прост.), шестерня, сотня. Мотивирующие —
собирательные числительные и слово сто. Ударе
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ние в словах с односложной предсуф. частью — на 
основе (акц. тип А), с двусложной предсуф. ча
стью — на флексии (акц. тип В). Тип непродуктив
ный.

§ 444. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. В непро
дуктивных типах выделяются также суффиксы: ак, 
орфогр. также як (фонемат. |ак|) — в названиях де
нежных купюр, монет: (разг.) трояк (трое) и пятак
(пять); ударение на флексии, в форме им. п. 
ед. ч. — на суффиксе (акц. тип В); ок (фонемат. 
|ок|; |о| беглая) — в словах пяток (разг.; пять) и де-
сяток (десять) с собирательным знач.; первое от
носится к акц. типу В, второе — к типу А. Перед 
обоими суффиксами чередуются |т’ — т|. В единич
ных образованиях с собирательным знач. выделя
ются суф. иц(а) и иад(а) (фонемат. |иц| и |αад|): 
троица (трое), триада (три); оба относятся к акц. 
типу А.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, МОТИВИРОВАННЫЕ
НАРЕЧИЯМИ И ПРЕДЛОГАМИ

§ 445. Единичны существительные, мотивиро
ванные наречиями и предлогами. В слове предок, 
обозначающем лицо и мотивированном предлогом 
перед, выделяется суф. ок (фонемат. |ок|; |о| бег
лая); в корне чередование |ере — ре|; акц. тип А. 
Слова сообщник и сообщество с суф. морфами ник
и еств(о) (фонемат. |н’ик| и |α1c3т1в|) мотивированы 
наречием сообща (с отсечением финали а); слово 
общ. р. почемучка (разг.) с суф. морфом чк(а) (фо
немат. |чк|, перед |к| беглая |α1|) — наречием почему; 
ударение на предсуф. слоге (акц. тип А).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

Существительные,
мотивированные глаголами

§ 446. Существительные муж. р. I скл., являю
щиеся н а з в а н и я м и  о т в л е ч е н н о г о  
д е й с т в и я (с о с т о я н и я), совмещают в сво
ем значении присущее мотивирующему глаголу 
значение процесса со значением существительного 
как части речи; такие слова составляют высокопро
дуктивный тип. Мотивирующие — глаголы обоих 
видов различных классов, преимущественно I и V с 
инф. основой на а и Х кл. на и (пускать — пуск, 
разыскать — розыск, приносить — принос), ре
же — других классов и подклассов (осмотреть —
осмотр, визжать — визг, расколоть — раскол, вы-
пасти — выпас, поджечь — поджог). Среди моти
вирующих глаголов — немотивированные (хо-
дить — ход, лёт, клёв, лов, пуск, смотр, гуд), глаго

лы с суф. морфами а3, ва, ива (недосыпать —
недосып, приливать — прилив, перестукивать —
перестук), ну2 (вздохнуть — вздох), префиксаль
ные сов. вида (навалить — навал, разбросать —
разброс); глаголы с постфиксом (подогревать и по-
догреваться — подогрев, замахнуться и замахи-
ваться — замах). Не образуются существительные 
данного типа от глаголов I кл. с основой на е, IV и 
VIII кл., от глаголов на ничать/ичать, ствовать.

Мотивирующие основы слов этого типа, как и 
всех слов с нулевым суффиксом, оканчиваются на 
согласную, причем в данном типе конечная соглас
ная, за немногими исключениями (клич, плач, вопль, 
кашель, контроль, спорт. кач), — парнотвердая 
или |j|.

Конечные гласные инф. основ мотивирующих 
глаголов, имеющих неодносложную беспрефик
сальную часть, отсекаются: ходить — ход, гу-
деть — гуд, недосыпать — недосып (разг.). Отсе
каются также: 1) финали ова и ирова основ гла
голов II кл.: торговать — торг, аналогично бунт, 
салют, дрейф, ток (тетеревиный); ремонтиро-
вать — ремонт, аналогично контроль, дебют, ана-
лиз; единственный случай отсечения только конеч
ной гласной основы глагола II кл.: клевать (о ры
бе) — клёв; 2) финаль ива основ глаголов I кл.: за-
кладывать — заклад, проблескивать — проблеск, 
наклёвывать — наклёв (спец.); 3) финаль ну гла
голов III кл. (обычно при одновременной мотивации 
глаголами I кл. несов. вида на ать или ивать): 
вздохнуть — вздох, чихнуть и чихать — чих, мах-
нуть и махать — мах, взвизгнуть и взвизгивать —
взвизг, захлебнуться и захлёбываться — захлёб, ок-
рикнуть и окрикивать — окрик; единственный слу
чай отсечения только конечной гласной основы гла
гола III кл.: обмануть — обман.

Основа глагола на согласную, совпадающая с 
основой наст. вр., — в выть — вой; поцело-
вать(ся) — поцелуй; цвести — цвет ((цветение)), 
расти (растут) — рост, аналогично расцвет, рас-
свет, гнёт, спад, прирост, вырост; наплыть (на-
плывут) — наплыв, аналогично проплыв (при одно
временной мотивации глаголами несов. вида наплы-
вать, проплывать).

Другие преобразования глагольных основ: 
1) наращение в быть — быт, сбыть — сбыт, по-
шить — пошив, тлеть — тлен; вычесть — вычет, 
счесть (сосчитать) — счёт, учесть — учёт (и дру
гих от глаголов на честь); сесть — сед, аналогич
но присед и подсед (все — спорт.), присесть — при-
сест (см. § 1049–1050); мена конечных согласных 
корня в сеять — сев, посеять — посев, смеяться —
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смех, спать — сон (§ 1052); 2) чередования глас
ных, а также гласных и предшествующих им со
гласных в гнать — гон (спец.), звать — зов, вы-
звать — вызов, драть — дёр (в выражении дать
дёру, прост.) (см. § 1081); в течь — ток, аналогич
но сток, подток, приток, отток; заречься — за-
рок; упереться и упирать(ся) — упор, аналогично 
напор, запор; затереть (сдавить, лишив возможно
сти передвижения) и затирать — затор, мереть —
мор, простираться — простор (§ 1087); в забрать
и забирать — забор (действие), аналогично набор, 
сбор и других того же корня; надзирать — надзор
(§ 1078, 1087); в почитать (чтить) — почёт, счи-
тать — счёт, подсчитать — подсчёт, отчитать-
ся — отчёт, просчитаться — просчёт, рассчи-
тать(ся) — рассчёт, чихать — чох (разг.), ска-
кать — скок (§ 1078); в повернуть(ся) и поворачи-
вать(ся) — поворот, аналогично разворот, перево-
рот и других того же корня; обернуться и оборачи-
ваться — оборот (§ 1076, 1086); в разговари-
вать — разговор, перезванивать — перезвон, уха-
живать (заботиться о комл.) — уход (§ 1076); в 
роптать — ропот, шептать — шепот, каш-
лять — кашель; замыслить — замысел, аналогично 
вымысел, домысел, помысел, промысел, умысел
(§ 1080); 3) наращение и чередования — в бить —
бой, убить — убой, прибить — прибой и других то
го же корня; пропить — пропой (прост.), запить —
запой, навить — навой, развить — развой (оба —
спец.); принять и принимать — приём; аналогично 
в заём, съём и других того же корня; жать — жим
(спорт.), разбрестись — разброд (§ 1049, 1077, 
1078, 1087). Мена |ре — ере| в префиксе: преры-
ваться — перерыв.

П р и м е ч а н и е. В существительных с компонен
том мысел, в слове кашель, а также в заём, наём и сон
корневая гласная |α1| и |о| беглая: кашель — кашля, за-
ём — займа, вымысел — вымысла.

§ 447. Ч е р е д о в а н и я  к о н е ч н ы х  
с о г л а с н ы х  о с н о в ы. Парномягкие соглас
ные глагольной основы регулярно чередуются с со
ответствующими твердыми: засолить — засол, об-
менять — обмен, приходить — приход, смот-
реть — смотр, храпеть — храп. Чередования |ч —
к|, |ж — г|, |ш — х|, |〙’ — c2к|, |〇’ — c2г| характерны 
для образований от глаголов кл. X, 3: кричать —
крик, рычать — рык; слышать — слух и ды-
шать — дух ((дыхание), разг., с черед. |и — у|); пи-
щать — писк, трещать — треск, визжать — визг. 
Те же чередования — в нескольких словах, мотиви
рованных глаголами кл. X, 1: подскочить — под-
скок, аналогично перескок, соскок, заскок; зало-

жить — залог, спешить — спех (прост.), перепо-
лошить(ся) — переполох. В бежать — бег это че
редование характерно уже для форм мотивирующе
го глагола (бежать — бегут). Чередования |ч — т|, 
|ж — д| и |〇’ — с3д| характерны для слов, мотиви
рованных глаголами с отсекаемым морфом ива 
(отсвечивать — отсвет, отмеченные выше пово-
рачивать — поворот, ухаживать — уход), а также 
глаголами с компонентом езжать: приезжать —
приезд, разъезжаться — разъезд. В отдельных об
разованиях чередуются |к — ч| и |п’ — п1л’|: пла-
кать — плач, кликать — клич, вопить — вопль; 
|с3т’ — с2к|: блестеть — блеск.

§ 448. У д а р е н и е на корне, реже на пре
фиксе (акц. тип А). Некоторые слова, преимущест
венно во вторичных конкретных значениях, перено
сят ударение на флексию в формах мн. ч. (акц. 
тип С): ходы, роста (спец.), счета, отпуска, про-
пуска, откупа (устар.), бои, сбои (спец.), смотры, 
торги (торг (базар, рынок), устар.). Сон — слово 
акц. типа В (сну, снам).

Из слов акц. типа А ударение на префиксе име
ют: слова с префиксом вы (выпуск, выход); слова с 
корнями глаголов искать, пускать и мыслить, 
имеющие слоговые префиксы: обыск, розыск, на-
пуск, допуск, замысел, умысел; следующие образо
вания: отдых, розжиг, накрик (спец.), окрик, отзыв, 
розлив (спец.), промах, проблеск, промельк, отблеск, 
отсвет, отсверк, посвист, подсвист, постриг, от-
куп, подкуп, отступ, приступ, заворот (только в 
словосочетании заворот кишок), а также заём и на-
ём в формах без корневой гласной (займа, найма). 
Ударение на первом слоге двусложного корня име
ют слова с основой на от, ет, мотивированные 
глаголами кл. V, 1: хохотать — хохот, роптать —
ропот, стрекотать — стрёкот, трепетать —
трепет, лепетать — лепет, щебетать — щебет, а 
также шелест (шелестеть) и говор (говорить). Во 
всех остальных ударение либо на том же слоге ос
новы, что и в мотивирующем слове, либо (при отсе
чении ударной гласной инф. основы глагола) на 
предсуф. слоге: кашлять — кашель, чеканить —
чекан, перестукивать — перестук, разрывать —
разрыв, переводить — перевод.

§ 449. З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е. 
Слова рассматриваемого типа чаще называют дей
ствие безотносительно к длительности и характеру 
его протекания; однако могут иметь и значение 
единичного акта: взгляд, взмах, вздох, поцелуй, ок-
рик, подскок, ушиб, чих (разг.), щёлк (щелчок) (разг.); 
техн.: замес, замер, разрыв (разрывы нити). Вто
ричные предметные значения: «орудие действия, 
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приспособление»: поднос; зажим, привод (привод
ной механизм), спрыск, слив (устройство) — все 
спец.; «объект и результат действия»: расплав (рас
плавленная масса), отвал (отваленная порода), выем
(в стене), вырез (платья), подкоп; «место действия»: 
забой, загон, ход, вход, выгон. Некот. слова этого 
типа имеют значение «способ, манера осуществле
ния действия»: выговор (манера, характер произно
шения), склад (характер устройства, сложившийся 
порядок), строй (система строения чегол.), быт
(способ существования), крой (то же, что покрой), 
хват (нов. спорт.: высокий или низкий хват, у пры
гунов с шестом).

Тип продуктивен в технической терминологии, 
в разг. и художественной речи: нов. опрокид (техн.),
к и п стали (металлург.), метод поверхностного
н а к л ё п а металла, н а л ё т часов (от нале-
тать (пробыть какоел. время в полете), о летчиках, 
космонавтах); нов. вздрог (в художественной лите
ратуре); окказ.: Есть размеры в поэзии, которые
немыслимы без определенного р а с с т а в а слов
(А. Белый); Помню ее походку, легкую, упругую, с
маленьким п о д п р ы г о м на каждом шагу
(Тург.); Но окрестности темнели, Угасал латун-
ный с в е р к (Самойл.); в ы щ е л к жаворонка
(Шолох.); з а д и р головы (Л. Славин); смелый
з а г л я д в будущее (газ.).

Для художественной речи характерны также 
образования от беспрефиксальных глаголов со знач. 
шума, звучания: топ, хлоп, шлёп, хлюп, звяк, кряк, 
хряст; окказ.: кобылий фырк (Есен.), совиный ух
(Есен.), костылей кастаньетный теньк (Маяк.), 
короткий металлический треньк (Нагиб.).

§ 450. Существительные м у ж. р. I с к л., 
имеющие только к о н к р е т н о  п р е д м е т -
н ы е  з н а ч е н и я, объединяются в тип слабой 
продуктивности с общим значением «предмет (ча
ще неодушевленный), характеризующийся действи
ем, названным мотивирующим словом». Слова это
го типа группируются в два основных семантиче
ских подтипа.

1) «Предмет, производящий действие или пред
назначенный для его выполнения»: а) «лицо —
производитель действия»: сторожить — сторож, 
вести — вождь; разг.: мотать (проматывать) —
мот, транжирить — транжир, хватать — хват, 
балагурить — балагур, баламутить — баламут, 
бахвалиться — бахвал, балаболить — балабол, 
долдонить (прост.) — долдон; эта группа — един
ственная, обнаруживающая продуктивность: тара-
торить — окказ. таратор (устн. речь); б) «неоду

шевленный предмет — субъект действия»: проток, 
подрост, нарост, покров (слой, покрывающий 
чтол.); в) «орудие, инструмент, приспособление для 
выполнения действия»: насос, насест (насесть
(сесть, поместиться кудал. в большом количестве)), 
замок (замкнуть (сомкнуть, соединив концы че
гол.)), клюв, ухват, провод, нивелир (геодез.), при-
пой (техн.), продух (отверстие для вентиляции)

(спец.), жом (спец.), воз, тяж (спец.), стан (опора, 
подставка для механизма), щуп (спец.); г) «место 
действия»: склад (помещение), стан (место стоян
ки), лаз, перелаз (обл.), вылаз (прост.).

2) «Объект или результат действия»: а) «лицо»: 
посол (послать — посылать); б) «вещество или со
вокупность предметов»: тёс, вар, жом (обл.), сад
[сажать (растения)], гной, перегной, настой, от-
стой, напой (напаять, техн.), окисел (хим.); в) «не
одушевленный предмет»: дар (дарить), шов
(шить), ров (рыть), затон (запруда), привой (при-
вить, садовод.), приклад (у ружья), отворот, ворот
(механизм, работающий путем вращения), затёк, 
отёк, протёк, просек, очерк (мотивирующее —
очертить (описать, охарактеризовать)). К этому 
подтипу примыкают слова загар, вид (внешность) и 
(то, что открывается взгляду).

По общим морфонологическим характеристи
кам (усечение основ глаголов, чередования, ударе
ние) существительные этого типа не отличаются от 
слов предыдущего типа (см. § 446–448). В зато-
нуть — затон — такое же усечение основы глаго
ла, как в обман; в насесть — насест — такое же 
наращение, как в присест, а в привить — привой, 
гнить — гной и перегнить — перегной — такие же 
наращение и чередование, как в бой, прибой, навой. 
В протечь — проток такое же чередование, как в 
ток, сток (но в затёк, отёк, протёк сохраняется 
|т’|); в отворот (отворачивать) — такое же чере
дование, как в поворот, в окисел [окислить(ся)] —
такое же, как в замысел, вымысел (см. § 447).

В стан — основа глагола с наращением соглас
ной, как в формах наст. вр. (стать — станут). В 
продуть — продух — наращение |х|. В тянуть —
тяж — преобразование основы, описанное в 
§ 1051, 1053. В жать — жом — наращение |м| при 
чередовании |а — о|; в покрыть — покров, рыть —
ров и шить — шов — наращение |в| при чередова
нии |и — о|. В клевать — клюв — преобразование 
основы, описанное в § 1050. В замкнуть и замы-
кать — замок, припаять — припой и напаять —
напой, лезть — лаз, перелезть и перелезать — пе-
релаз и аналогично вылаз — преобразования, опи
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санные в § 1078, 1080, 1087. В сажать — сад чере
дование |ж — д|; в вести (вёл, ведут) — вождь —
чередование согласных: конечных |д — ш2д’| и на
чальных (предвокальных) |в’ — в|; в очертить —
очерк: |т’ — к|.

Беглость корневых гласных — в словах по-
сол — посла, ров — рва, шов — шва, окисел —
окисла, замок — замка. Все эти слова (кроме оки-
сел) и вождь принадлежат к акц. типу В (посол, по-
слу, послам; вождь, вождю, вождям); сторож и 
провод — к акц. типу С (мн. ч. сторожа, провода), 
а все остальные — к акц. типу А, причем ударение 
на префиксе имеют слова провод, просек, продух, 
очерк, окисел и вылаз.

§ 451. Существительные ж е н. р.  I I с к л. , 
называющие о т в л е ч е н н о е  д е й с т в и е  
и л и  с о с т о я н и е, составляют тип слабой про
дуктивности; к нему относятся несколько рядов об
разований с одинаковыми, повторяющимися гла
гольными корнями (только эти ряды и могут по
полняться новообразованиями), а также единичные 
слова с другими корнями: мена, замена, подмена, 
перемена, смена, отмена, измена; плата, оплата, 
доплата, приплата, расплата, отплата, уплата, 
выплата; трата, затрата, потрата, растрата, 
утрата; заслуга, услуга, выслуга, обслуга (обслужи
вание) (нов.); расправа, управа, переправа; разжива, 
пожива, нажива; таска (прост.), оттаска (разг.), 
натаска (спец.), затаска (спец.); продажа, распро-
дажа, запродажа; потеха, утеха; скука, докука
(устар. и прост.); скрепа (спец.), укрепа (обл. и ус
тар.); хвала, похвала; потеря, утеря; потрава, 
протрава (спец.); атака, беседа, вера, встреча, 
гребля, досада, дрема, дума, еда, езда, жажда, за-
суха, затея, защита, игра, клевета, кража, купля, 
ласка, ловля, морока (прост.), надежда, натуга, 
обида, опека, осада, остуда (обл.), охота (жела
ние), пагуба, погоня, подмога, подсека (спец.), по-
рука, порча, потреба (устар.), пощада, привада
(спец.), прикраса, присяга, пропажа, простуда, 
работа, разлука, сеча (устар. и высок.), ссора, 
стужа, суета, торговля, тоска, травля, тяга, уг-
роза, услада (устар.), холя (разг.), хула. Некоторые 
из слов этого типа имеют также вторичные кон
кретнопредметные значения: еда (пища), перепра-
ва (место, где пepeпpaвляютcя) и (приспособление 
для переправы).

Мотивирующие основы оканчиваются на пар
нотвердую согласную, реже на парномягкую и |j|.
Конечные гласные инф. основ глаголов, имеющих 
неодносложную беспрефиксальную часть, и финали 

основ глаголов ова, ива, ну отсекаются: опе-
кать — опека, потребоваться — потреба, оттас-
кивать — оттаска, присягнуть и присягать —
присяга. Парномягкие согласные конца глагольной 
основы в большинстве случаев отвердевают: ме-
нять — мена, тратить — трата, обидеть — оби-
да, хвалить — хвала, расправиться — расправа, но 
в холить — холя, потерять — потеря, утерять —
утеря, погнать(ся), погонят(ся) — погоня сохра
няются мягкие согласные |л’|, |р’|, |н’|. Другие чере
дования согласных: |к — ч| в сечь(ся) [(сражаться), 
наст. вр. секут(ся)] — сеча; |д — ж|; красть (кра-
дут) — кража, пропасть (пропадут) — пропажа, 
продать (продадут) — продажа; |т’ — ч|: пор-
тить — порча, встречать(ся) — встреча; |б —
б1л’|, |в — в1л’|: грести (гребут) — гребля, торго-
вать — торговля; |в’ — в1л’|, |п’ — п1л’|: ловить —
ловля, травить — травля, купить — купля; |ч — к|, 
|ж — г|, |ш — х|: разлучиться и разлучаться — раз-
лука, поручиться — порука, скучать — скука, доку-
чать — докука, морочить — морока; натужить-
ся — натуга, заслужить — заслуга, аналогично ус-
луга, выслуга, обслуга; потешить и потешать —
потеха, аналогично утеха; |ж — з|: угрожать —
угроза. В засохнуть и засыхать — засуха, надеять-
ся — надежда, тянуть — тяга, остынуть — ос-
туда, стынуть — стужа преобразования основ, 
описанные в § 1051–1053, 1080. В погубить — па-
губа — чередование |о — а| в префиксе (ударном). В 
охота (желание) — нерегулярное наращение корня 
мотивирующего глагола за счет начальной глас
ной о.

Ударение на корне (акц. тип А), кроме слов: 
1) выплата, выслуга, засуха, пагуба (ударение на 
префиксе, акц. тип А); 2) хвала, похвала, еда, езда, 
клевета, суета, хула и устар. дрема (при современ
ном ударении дрёма), где ударение на флексии (акц. 
тип В); 3) игра (игре, играм), акц. тип D.

§ 452. Существительные ж е н. р.  I I с к л., 
имеющие значение «п р е д м е т  (н е о д у 
ш е в л е н н ы й), х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  
д е й с т в и е м, названным мотивирующим сло
вом», составляют непродуктивный тип. К нему от
носятся слова: мета, помета, смета, примета, за-
мета; награда, ограда, преграда; оправа, приправа; 
протока, затока (обл.); прошва (спец.), ошва
(спец.); бита, дуда, закрепа (спец.), запруда, засада, 
капля, кровля, ноша, обнова, одежда (вариант: 
одёжа, прост.), опора, отрава, пила, пища, подкова, 
подпруга, пожня (обл.), позолота, полива, полуда, 
просека, пряжа, рассада, свеча, ссуда, улика, щепа. 
Среди слов этого типа — слова, называющие ору
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дие, приспособление для совершения действия (оп-
рава, свеча, дуда, пила, бита, опора), объект дейст
вия, чаще вещество или совокупность предметов 
(пища, одежда, пряжа, рассада, приправа, ссуда, 
награда, ноша), результат действия (мета, замета, 
капля, запруда, просека, щепа), место действия 
(пожня, засада).

По общим морфонологическим характеристи
кам (усечение основ глаголов, чередования, ударе
ние) этот тип не отличается от предыдущего (см. 
§ 451). Парномягкие согласные конца основы чере
дуются с твердыми (запрудить — запруда, поме-
тить — помета); исключение: пожать (пож-
нут) — пожня с черед. |н — н’|. В отдельных обра
зованиях — чередования |т — 〙’|, |д — ж|: пи-
тать(ся) — пища, прясть (прядут) — пряжа; 
|т’ — ч|: светить — свеча; |с’ — ш|: носить — но-
ша; |п — п1л’|: капать — капля; |ч — к|: уличить и 
уличать — улика. В бить — бита, крыть — кров-
ля, опереть(ся) и опирать(ся) — опора, протечь —
протока (и затока), одеть(ся) — одежда и одёжа, 
прошить — прошва (и ошва), засесть — засада, 
подпрячь и подпрягать — подпруга, огородить —
ограда — преобразования основ, описанные в 
§ 1050, 1053, 1081, 1086, 1087.

Ударение на корне (акц. тип А), кроме слов: 
1) просека, пожня, прошва и ошва (ударение на 
префиксе, акц. тип А); 2) бита, дуда (акц. тип В); 
3) пила (пилам, акц. тип D); 4) свеча (свечи, свечам) 
и щепа (щепы, щепам), принадлежащих к акц. 
типу B1.

§ 453. Существительные о б щ е г о  р о д а  
I I с к л. имеют значение «лицо, производящее 
действие, названное мотивирующим словом»: заи-
ка, обжора. Слова этого типа относятся к экспрес
сивнооценочной разговорной и просторечной лек
сике: брюзга, зёва, рёва, нюня, растеря, растрёпа, 
притвора, зануда, мямля, разиня, транжира, та-
ратора, балабола, надоеда, пролаза, подлиза, прой-
да (пройти — пройдут). К этому типу примыкают 
слова муж. р. слуга и жен. р. прислуга, лишенные 
оценочной экспрессии.

Мотивирующие глаголы — немотивированные, 
префиксальные сов. вида и глаголы с суф. морфом 
а3 (задирать — задира). Конечная гласная инф. 
основы глагола отсутствует; в капризничать — ка-
приза и привередничать — привереда отсекается 
финаль нича; в прислуживать — прислуга — фи
наль ива; в завидовать — завида (окказ.; устн. 
речь) — финаль ова. Конечная парномягкая со
гласная глагольной основы чередуется с твердой в 
тараторить (разг.) — таратора, жилить

(прост.) — жила, притворяться — притвора, зуда, 
зануда, рёва; но мямля, растеря, нюня без такого 
чередования, варианты фуфыриться (прост.) —
фуфыря и фуфыра. Чередование |н — н’| в рази-
нуть — разиня; |ж — г|, |ч — к| и |〇’ — с2г| — в 
служить — слуга, прислуживать — прислуга, ка-
нючить (прост.) — канюка, фордыбачить(ся) 
(прост.) — фордыбака, брюзжать — брюзга. В 
пролезть и пролезать — пролаза, обожраться и 
обжираться — обжора, спать — соня и заспать-
ся — засоня — преобразования основ, описанные в 
§ § 1087, 1078, 1052. В разевать — раззява — чере
дование гласных корня |о — а|.

Ударение на корне (акц. тип А), кроме слов: 1) 
пройда с ударением на префиксе; 2) брюзга, егоза, 
зуда, нуда;, таранта (акц. тип В); 3) слуга (слуги, 
слугам) (акц. тип D). Тип продуктивен; окказ.: ка-
нителя, замызга (устн. речь).

§ 454. Существительные ж е н. р. I I I с к л., 
называющие о т в л е ч е н н о е  д е й с т в и е  
и л и  с о с т о я н и е, мотивируются как немоти
вированными, так и префиксальными глаголами: 
дрожать — дрожь, резать — резь, молвить —
молвь (устар. и нар.поэт.), бранить — брань, бла-
жить — блажь (прост.), вонь, морось, рябь, студь, 
стынь; оторопеть — оторопь, переступать — пе-
реступь (спец.), проповедь, одурь, замять (поэт., с 
орфогр. я, мотивирующее — замести и заметать, 
о снеге), привязь, связь, перепись, опись, запись.

Мотивирующие основы существительных этого 
типа оканчиваются на парномягкую согласную или 
шипящую. Конечные гласные инф. основ отсекают
ся. Парнотвердые согласные конца глагольной ос
новы чередуются с мягкими, а заднеязычные — с 
шипящими; хворать — хворь (разг.), течь (те-
кут) — течь (сущ.), лгать — ложь (лжи, с беглой 
|о| в корне); в помочь (помогут) — помощь и мочь
(могут) — мочь (сущ., в выражениях что есть мо-
чи, изо всей мочи, мочи нет) чередуются |г — 〙’| и 
|г — ч|. В льстить — лесть и мстить — месть че
редуются в корне «нуль — |е|». Ударение на первом 
слоге (акц. тип А), независимо от ударения глагола: 
оторопь, перепись, морось, исповедь. Некоторые 
образования имеют вторичные значения «объект, 
средство, результат действия»: запись, опись, брань
(бранные слова).

Тип продуктивен, преимущественно в художе
ственной (особенно в поэтической) речи; окказ.: 
Это только тягостная бредь (Есен.); Дорога до-
вольно хорошая, Приятная хладная звень (Есен.); И
мягкая прищурь прицельного взгляда (Асеев); бугай-
ская мычь (Сельв.); Водяная круть То в бока, То в
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грудь. Водяная верть, Чуть сплошал — И смерть
(Боков).

§ 455. Существительные ж е н. р. I I I с к л., 
называющие п р е д м е т (преимущественно ве
щество или совокупность предметов), х а р а к 
т е р и з у ю щ и й с я  д е й с т в и е м, названным 
мотивирующим глаголом, не отличаются по мор
фонологическим характеристикам (структура основ 
мотивирующих глаголов и их усечения, чередова
ния, ударение) от существительных предыдущего 
типа (см. § 454): гореть — гарь, класть (кладут) —
кладь, накипеть — накипь, обувать — обувь, печь
(пекут) — печь (сущ.), пристать (пристанут) —
пристань; прорубь, порубь (спец.), заваль, прорость
(спец.), росчисть (спец.), прорезь, упряжь, под-
пушь, опушь, сыпь, насыпь, осыпь (спец.), россыпь
(разг. и спец.), навись (разг.), наволочь (разг.), крепь
(в шахтах), занавесь, роспашь (обл.), затесь (спец.). 
Слова этого типа называют объект или результат 
действия, редко — приспособления для совершения 
действия (печь, упряжь). Финали ова и ну инф. 
основ отсекаются: прорисовать — прорись (спец.); 
окиснуть — окись, закиснуть — закись и перекис-
нуть — перекись (хим.); намерзнуть — намерзь
(разг.). В смешать — смесь, аналогично примесь и 
подмесь чередуются |ш — с’|. В случае тонуть —
топь — преобразование основы, описанное в 
§ 1051.

Тип обнаруживает продуктивность в разг. и 
профессиональной, а также в художественной речи; 
нов. обрезь (обрезки) (в некоторых производствах); 
закусь (закуска) (прост.), окказ.: свежий аромат лег-
кой смолистой задыми (Леск.); Заверть пыли Чрез
поля Вихри взвили, Пепеля (М. Волошин).

§ 456. Существительные p l u r a l i a  t a n -
t u m с нулевым суффиксом, мотивированные гла
голами, составляют два типа.

1. Слова со знач. отвлеченного действия или со
стояния, преимущественно совершаемого много
кратно, длительное время либо многими субъекта
ми: переговоры, уговоры, пересуды, проводы, рас-
спросы, похороны, выборы, толки, роды, хлопоты, 
торги, побои, корчи (разг.), спрыски (прост.), счёты
(считаться (вести взаимный счет услуг, претензий 
и т. п.)), бега (гонки лошадей) (в знач. (самовольный 
уход, дезертирство) — устар., только в выражении в
бегах); сумерки (смеркаться, с нерегулярной меной 
префиксов с — су).

Конечные гласные инф. основы, финали ива и 
ова отсекаются: уговорить — уговоры, спрыски-
вать (прост.) — спрыски, толковать — толки; 
парномягкие согласные конца основы чередуются 

с твердыми: родить — роды, расспросить — рас-
спросы. В выбрать и выбирать — выборы, по-
бить — побои — преобразования основ, описанные 
в § 1078, 1087. В случае пересуживать — пересуды
чередование |ж — д|. Ударение неподвижное на 
корне (акц. тип А), кроме слов: 1) проводы, выборы, 
сумерки с ударением на префиксе; 2) похороны (по-
хоронам) с ударением на флексии во всех косвен
ных падежах; 3) торги и бега с ударением на флек
сии (как в акц. типах В и С). В слове хлопоты с ос
новой на от ударение на первом слоге двусложно
го корня, как в хохот, ропот (см. § 448). Тип обна
руживает некоторую продуктивность в художест
венной речи; окказ.: И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы (Пастерн.).

2. Слова, называющие предмет (вещество, сово
купность предметов, а также конкретный предмет, 
содержащий две или более одинаковые части), ха
рактеризующийся действием, названным мотиви
рующим глаголом: путы, всходы (с.х.), оковы, 
тиски, счёты (прибор для арифметического счета), 
весы, грабли, припасы, помои; румяниться — румя-
на. Среди этих слов — названия субъекта действия 
(всходы), орудия действия (путы, счёты, грабли, 
весы, оковы, румяна), результата действия (припа-
сы, помои). По морфонологическим характеристи
кам (усечение основ, чередования, ударение) тип не 
отличается от предыдущего. В считать — счёты, 
помыть — помои, грести — грабли — преобразо
вания основ, описанные в § 1078, 1081, 1087. Чере
дование |ш — с|: вешать (измерять вес) — весы. 
Ударение на корне (акц. тип А), кроме слов весы
(ам) и тиски (ам). Тип непродуктивен.

§ 457. Нулевой суффикс содержится также в 
трех существительных с р е д. р. I с к л., моти
вированных глаголами: делать — дело, селиться —
село, лежать и ложиться — ложе (постель) (ус
тар.). Значение этих слов — «предмет, характери
зующийся действием или состоянием, названным 
мотивирующим глаголом». Тип непродуктивен.

Существительные,
мотивированные прилагательными

§ 458. Существительные ж е н. р. I I I с к л. 
называют отвлеченный признак: синий — синь, уда-
лой — удаль, гладь, рань, зелень, глушь, прель, 
круть, заумь, прелесть. Мотивирующие прилага
тельные — немотивированные и с суф. морфами
н1, к. Многие образования имеют также собира
тельное или вещественное значение носителя при
знака: зелень, дичь, голь, погань, нечисть, гниль, 
сушь (сухая земля), (сухие ветки), рвань, прель; ред
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ко — значение «лицо — носитель признака»: без-
дарь.

Парнотвердые согласные конца основы прила
гательного чередуются с мягкими, заднеязычные —
с шипящими: белый — бель, сырой — сырь (прост.), 
новый — новь, тихий — тишь. Финали основ при
лагательных н и к (после согласной), ок отсе
каются: мутный — муть, роскошный — роскошь, 
прыткий — прыть, жуткий — жуть, глубокий —
глубь, далёкий — даль, высокий — высь, широкий —
ширь; исключения: горький — горечь, мелкий —
мелочь и тёмный — темень (здесь появляется бег
лая гласная основы прилагательного), разный —
рознь (с черед. |а — o|); варианты с отсечением фи
нали н: темь, розь (устар.). Ударение на первом 
слоге (акц. тип А), независимо от ударения прила
гательного: зелёный — зелень, удалой — удаль, за-
умный — заумь.

Тип продуктивен в художественной и в мень
шей степени в разг. речи: толстый — толщь с че
редованием |с3т — 〙’| (комната, полюбившаяся мне
толщью своих стен и свода. Бунин); окказ.: черный, 
отливающий с и з ь ю стали цвет (Лавр.); Но
странная из солнца я с ь струилась (от ясный; 
Маяк.); морозная л ю т ь (Нагиб.).

Существительные такой же словообразователь
ной структуры треть и четверть, мотивированные 
счетными прилагательными третий и четвёртый, 
называют одну часть от целого. Тип непродуктив
ный.

§ 459. Существительные м у ж. р. I с к л., 
имеющие значение о т в л е ч е н н о г о  п р и 
з н а к а, характерны для разговорной и профессио
нальной речи: серьёзный — серьёз (разг., в том чис
ле в выражении на полном серъёзе), интимный —
интим (нов. разг.): работники телевидения счита-
ют особенностью своего экрана и н т и м, камер-
ность, газ.; также с собирательным значением (ин
тимные вещи), (интимная обстановка), нервозный —
нервоз (нервозность) (нов. разг.): его [певца] нервоз
передается слушателям (устн. речь), наивный —
наив (наивность) (разг.), примитивный — примитив
(примитивность) (разг., наряду со знач. (нечто при
митивное)), грандиозный — грандиоз (разг.): суро-
вый грандиоз Гвалиора (Н. Рерих), эффективный —
эффектив (эффективность) (спец.): отличное уни-
версальное средство с высоким моющим эффекти-
вом (газ.). Финаль н (после согласной) основы 
прилагательного отсекается. Ударение (акц. тип А) 
на том же слоге, что в мотивирующем слове. Тип 
продуктивен.

§ 460. Существительные м у ж. р. I с к л., 
имеющие значение «н о с и т е л ь  п р и з н а к а, 
названного мотивирующим прилагательным», так
же характерны для разговорной и профессиональ
ной речи. Они составляют два подтипа.

1) Слова со знач. лица: интеллектуальный —
интеллектуал, нейтральный — нейтрал (нейтра
лист) (разг.), гуманитар (специалист гуманитарного 
профиля) (разг.), национал (лицо, принадлежащее к 
коренному населению национальных республик и 
областей) (разг.), оригинал (о человеке), легал, неле-
гал (о тех, кто находится на легальной или неле
гальной работе, разг.), скаред, корабел (корабле
строитель) (нов. разг., от корабельный (связанный со 
строительством и ремонтом кораблей)), официал (о 
человеке, окказ.: С ним трудно иметь дело, он
страшный официал, устн. речь).

2) Слова со знач. неодушевл. предмета, вещест
ва, материала: огнеупор (огнеупорный материал)

(спец.), криминал, централ (центральная тюрьма)

(стар.), демисезон (пальто), абстракт, факульта-
тив (факультативные занятия) (нов. пед.), негабарит
(чтол. негабаритное) (нов. в проф. речи), мемориал
(нов.) (спортивные соревнования в память известно
го спортсмена) и (архитектурноскульптурный ан
самбль в память о комчемн.), от мемориальный; 
банал, тривиал (о чемл. банальном, тривиальном, 
разг.), синхрон (синхронный перевод) (в проф. речи), 
коронар (коронарный сосуд) (в речи медиков).

Во всех перечисленных образованиях отсутст
вует финаль н (после согласной) основы мотиви
рующего прилагательного. В словах, мотивирован
ных прилагательными на ический, отсекается фи
наль основы прилагательного еск и чередуются
| ч — к |: хронический — хроник (больной), косми-
ческий — космик (специалист по космическим лу
чам) (проф.), (электро)динамический громкогово-
ритель — динамик; эластический — эластик, ана
логично пластик, антисептик (вещества). Реже в 
прилагательных на ический отсекается вся финаль 
ическ: экзотическое растение — экзот (проф.). 
В словах, мотивированных прилагательными на 
ский (не на ический), отсутствует финаль ск: 
Каспийское море — Каспий, Аральское море —
Арал, Азовское море — Азов (неофициальные, оби
ходные названия морей), фаюмские портреты —
фаюмы (проф.: на жемчужинах луврских фаюмов. 
Возн.); в мотивированных прилагательными на 
овый — финаль ов: противогазовый — противо-
газ, ультрафиолетовые лучи — ультрафиолет
(проф.).
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Кроме указанных усечений основ прилагатель
ных возможны и другие, нерегулярные усечения: 
неликвид (неликвидированное имущество), термояд
(термоядерная реакция (в речи физиков), кибер (ки
бернетическая машина, устройство) (проф.). Пар
номягкие согласные конца усеченной основы при
лагательного чередуются с твердыми: нейтраль-
ный — нейтрал, неликвидированный — неликвид. 
Многие образования этого типа — синонимы сло
восочетаний с мотивирующими прилагательными в 
качестве определяющего слова: синхрон, термояд, 
ультрафиолет.

Ударение (акц. тип А) на том же слоге, что и в 
мотивирующем слове, кроме слов, мотивированных 
прилагательными на ический, где ударение пере
двигается на один слог влево: ординарный — орди-
нар (нечто ординарное) (разг.), но хронический —
хроник. При отсечении ударного слога мотивирую
щего прилагательного ударение на одном из пред
шествующих слогов: неликвид, кибер, экзот. Тип 
продуктивен; большинство образований характери
зуется ярко выраженной окраской разговорности, 
просторечности, неофициальности.

§ 461. Существительные ж е н. р. I I с к л.
и p l u r a l i a  t a n t u m, имеющие то же значе
ние, что и в предыдущем типе, семантически моти
вируются словосочетаниями с мотивирующим при
лагательным в качестве определяющего слова. Тип 
склонения таких образований выбирается в зависи
мости от принадлежности существительного в со
ответствующем словосочетании к жен. р. (ед. ч.) 
или ко мн. ч.: а) микропористая резина — микропо-
ра (подметка из микропористой резины) (нов.); 
б) Курильские острова — Курилы, Командорские
острова — Командоры, противошумные наушни-
ки — противошумы (нов. техн.), «техасские» брю-
ки — техасы (разг.). Финали основ прилагательных 
н, ск, ист отсекаются, а предшествующие пар
номягкие согласные отвердевают. Ударение (акц. 
тип А) на том же слоге, что и в мотивирующем сло
ве; при отсечении ударной финали основы прилага
тельного — на флексии (акц. тип В): Сандуновские
бани — Сандуны (разг.). Тип продуктивен в разг. и 
профессиональной речи; образования типа Курилы
широко используются как обиходные (неофициаль
ные) названия групп островов.

§ 462. Существительные ж е н. и  о б щ. р.
I I с к л., имеющие значение «предмет, характери
зующийся признаком, названным мотивирующим 
словом», составляют непродуктивный тип: 1) не
одушевленные: сухой — суша, крутой — круча, 
толстый — толща, густой — гуща (с чередова

ниями |х — ш|, |т — ч|, |с3т — 〙’|), скверный —
скверна (устар.), второй — втора (спец.); 2) слова 
со знач. лица (общ. р.): равный — ровня (разг.; че
ред. |а — о| и |н — н’|), скаредный — скареда (разг., 
с отсечением финали н основы). Семантически 
обособлено тьма (тёмный, с отсечением финали 
н и чередованием «|о| — нуль»), имеющее знач. 
отвлеченного признака. Тип непродуктивен. Ударе
ние в слово тьма (с неслоговой основой) — на 
флексии, в остальных — на корне (акц. тип А), при 
ударении в прилагательном на основе — ударение 
на том же слоге, что в мотивирующем слове: ска-
редный — скареда.

§ 463. Существительные с р е д. р. I с к л., 
мотивированные качественными немотивирован
ными прилагательными, называют обобщенное 
понятие, характеризующееся качеством, назван
ным мотивирующим прилагательным: добро, зло, 
благо, тепло, лихо, худо (в выражениях: быть худу, 
нет худа без добра); далеко: Я к вам приду в ком-
мунистическое далеко (Маяк.) Тип обнаруживает 
продуктивность в художественной и публицисти
ческой речи, например: Трясущимся людям в
квартирное т и х о стоглазое зарево рвется с
пристани (Маяк.); Холодные обложные дожди за-
рядили, и не было конца этому м о к р у (Чивил.); 
И только вечер — лазом тайным спешу в зеленое
т е м н о (Евтуш.); Она из своего незаметного
в ы с о к а управляет всем тем, что происходит в
зале (газ.). Ударение на флексии (акц. тип В) или 
на корне (акц. тип А): добро, зло, тепло, далеко, 
мокро, темно, высоко, но благо, лихо, худо, тихо. 
Тип обнаруживает продуктивность в художествен
ной речи.

§ 464. Существительные м у ж. р. I с к л., 
являющиеся н а з в а н и я м и  г о р о д о в по 
характерному признаку, мотивируются прилага
тельными на ский (цкий): комсомольский — Ком-
сомольск, волжский — Волжск, донецкий — До-
нецк, Балтийское море — Балтийск; Кировск, Куз-
нецк; сюда же Энск (условное название города). 
Мотивирующие — суффиксальные, префиксаль
носуффиксальные и суффиксальносложные при
лагательные с морфом ск: Задонск, Приморск, Се-
вероморск, Пятигорск, Медногорск, Красноар-
мейск. К этому типу примыкают названия городов, 
мотивированные фамилиями на ский (цкий): 
Пржевальск, Дзержинск, Урицк. Ударение (акц. 
тип А) на том же слоге, что и в мотивирующем сло
ве. Тип продуктивен как основной способ образова
ния новых названий городов: Ангарск, Советск, 
Волгодонск, Оленегорск.
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Существительные,
мотивированные существительными

§ 465. Существительные ж е н. р. I I I с к л.
имеют значение отвлеченного признака или собира
тельное: овощ — овощь (собир.), зерно — зернь (ус
тар.) (игра в зёрна), цифра — цифирь (с черед. 
«нуль — |и|»). Слова этого типа не отличаются по 
морфонологическим признакам от сущ. III скл., мо
тивированных прилагательными (см. § 458). Тип 
обнаруживает продуктивность в художественной 
речи: водь (поэт.): Богаты мы лесом и в о д ь ю
(Есен.); окказ.: Только видели [журавли] б е р е з ь
да ц в е т ь, Да ракитник, кривой и безлистый
(Есен.); Прояснилась о м у т ь в сердце мглистом
(Есен.); небесная з в е з д ь (Маяк.); от сажи ни-
какая мелкая г а д ь в стене не водится (Леск.); 
озлобленная таёжными скитаниями п а р т и -
з а н ь (С. Третьяков). Ударение (акц. тип А): ци-
фирь на последнем слоге основы; обычно же — на 
первом.

§ 466. Существительные м у ж. р. а д ъ е к 
т и в н о г о  с к л о н е н и я называют лицо или 
живое существо по месту его обитания или дея
тельности: лес — леший, ризница — ризничий
(церк.), скарбница — скарбничий (стар.). Чередова
ния: |с — ш|, |ц — ч|. Ударение на первом слоге 
(акц. тип А). Тип непродуктивный.

§ 467. Существительные ж е н. р. I I с к л., а 
также притяжательного и адъективного типов скло
нения называют л и ц о  ж е н с к о г о  п о л а; 
они мотивированы существительными муж. р. со 
знач. лица. Тип состоит из следующих трех подти
пов.

1) Слова II скл., мотивированные существи
тельными муж. р. I скл.: а) нарицательные: суп-
руг — супруга, раб — раба, кум — кума, маркиз —
маркиза, синьор — синьора, инфант — инфанта, 
дофин — дофина, господин (мн. ч. господа) — гос-
пожа (черед. |д — ж|), тесть — тёща (черед. |е —
о| и |с3т’ — 〙’|); пастушок (молодой пастух) — пас-
тушка; устар.: внук — внука, книгочей — книгочея; 
б) собственные имена: Александр — Александра, 
Валентин — Валентина, Валерий — Валерия, Се-
рафим — Серафима и другие, ныне почти не упот
ребительные. Слово маркиза имеет знач. «жена ли
ца, названного мотивирующим словом», осталь
ные — модификационное значение лица женского 
пола. В образованиях, мотивированных существи
тельными акц. типа А, ударение на том же слоге, 
что и в мотивирующем слове (акц. тип А): супруг —
супруга; в мотивированных существительными дру

гих акц. типов — на флексии (акц. тип В): раб, у —
раба; кум, у, овьям — кума; господин, у, госпо-
дам — госпожа; исключение: пастушок, у — пас-
тушка, е.

2) Слова притяжательного типа склонения (см. 
§ 1219), мотивированные существительными 
муж. р. того же типа и представляющие собой жен
ские фамилии от русских мужских фамилий на ин, 
ов: Иванов — Иванова, Никитин — Никитина, Го-
ловин — Головина.

3) Существительные адъективного типа склоне
ния (см. § 1216), мотивированные существительны
ми муж. р. того же типа: а) нарицательными, 
имеющими омонимичные мотивирующие прилага
тельные или причастия (см. § 544, 549) (больной —
больная, слепой — слепая, рабочий — рабочая, рус-
ский — русская, заведующий — заведующая, де-
журный — дежурная, звеньевой — звеньевая) или 
не имеющими их (лесничий — лесничая, вожа-
тый — вожатая, провожатый — провожатая, 
подсудимый — подсудимая, разнорабочий — разно-
рабочая); б) фамилиями: Ивановский — Иванов-
ская, Красницкий — Красницкая, Белый — Белая, 
Толстой — Толстая. В образованиях этого и пре
дыдущего подтипов ударение на основе или на 
флексии в соответствии с ударением мотивирующе
го существительного (акц. тип А или В).

Первый подтип непродуктивен; второй и третий 
продуктивны. При абсолютной регулярности обра
зований второго и третьего подтипов есть несколь
ко суффиксальных существительных (не с нулевым 
суффиксом), мотивированных существительными 
муж. р. адъективного склонения: портной — порт-
ниха, леший — лешачиха, городничий — городничи-
ха, нищий — нищенка (наряду с нищая).

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 468. Существительные с п р е ф. а н т и 
(фонемат. |ан1т’α1|) имеют значение «нечто проти
воположное или противодействующее тому, что на
звано мотивирующим существительным»: антите-
зис, антициклон, антикритика, антимир, анти-
частица, антивещество (все — научные термины); 
антиискусство, антигерой, антироман (о новой 
западной литературе и искусстве); антимилита-
ризм, антикоммунизм (нов.), антифашист, анти-
ракета (нов.) (ракета, предназначенная для уничто
жения ракет противника), антикосмос (нов., о глу
бинных слоях воды и Земли). Подобные образова
ния могут мотивироваться не только мотивирую
щим существительным, но и — опосредствован
но — тем словом, которым оно мотивировано или с 
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которым структурно соотносительно: антидарви-
нист (противник дарвинизма) и (противник Дарви
на), антидетонатор (приспособление, по своим 
свойствам противоположное детонатору) и (средст
во против детонации). Тип продуктивен, особенно 
в сфере общественнополитической и науч
нотехнической терминологии; окказ.: антиэсте-
тизм Маяковского (Г. О. Винокур); Проповедь ан-
тикрасоты (газ.); Нет женщин — есть анти-
мужчины (Возн.).

§ 469. Существительные с п р е ф. а р х и
(фонемат. |ap1х’α1|) называют высшую степень того, 
что названо мотивирующим словом: архиплут, ар-
хибестия, архимиллионер. В группе слов, обозна
чающих церковные должности и звания, преф. ар-
хи вносит значение старшинства в звании: архи-
диакон, архиепископ, архипастырь. Тип продукти
вен в сфере газетнопублицистической речи; окказ.: 
архинелепость, архисобственник (газ.).

§ 470. Существительные с п р е ф. б е з, ор
фогр. также бес (фонемат. |б’ез|) называют отсутст
вие того или противоположность тому, что названо 
мотивирующим существительным: бездействие, 
беспорядок, беспристрастие, безучастие, безу-
держ (Дост.). Возможны окказиональные новообра
зования: потом, в таком же диком б е с с о з -
н а н и и стал прибирать комнату (Бунин), заво-
дил своим теноровым б е з г о л о с о м смешные
песни (журн.).

§ 471. Существительные с п р е ф. в и ц е 
(фонемат. |в’ицα1|) имеют значение «второй по 
должности, чину, званию, названному мотивирую
щим словом»: вицеадмирал, вицепрезидент, ви-
цеконсул, вицеканцлер, вицегубернатор. Тип про
являет продуктивность в публицистич. речи; нов.: 
вицепредседатель, вицечемпион.

§ 472. Существительные с п р е ф. д е/ д е з 
(фонемат. |де|/|дез|) называют действие, противопо
ложное, обратное тому, которое названо мотиви
рующим словом: демонтаж, демилитаризация, де-
мобилизация, денационализация, деквалификация, 
декомпрессия (техн.). Морф дез выступает перед 
гласной (дезорганизация, дезинтеграция, дезинфек-
ция), морф де — как перед согласной, так и перед 
гласной (спец.: деаэрация, деэтимологизация). Сре
ди мотивирующих преобладают слова на ация, 
ция. Большинство образований одновременно мо
тивируются глаголами с префиксом де/дез: де-
монтировать, демилитаризовать (см. § 858). Се
мантически обособлены дезинформация, дезориен-
тация (неправильная информация, ориентация). Тип 
продуктивен в газетнопублицистической речи и 

научнотехнической терминологии; нов.: дегумани-
зация; дегероизация, дедраматизация (об искусст
ве), деэскалация (общ.полит.), окказ.: дезиндиви-
дуализация образа (журн.).

§ 473. Существительные с п р е ф.  д и с (фо
немат. |д’ис2|) называют отсутствие того или проти
воположность тому, что названо мотивирующим 
слоном: дисгармония, диспропорция, дисквалифика-
ция, дискоординация (движений), дисбаланс (спец.). 
Тип проявляет некоторую продуктивность в науч
ной терминологии; нов.: дискомфорт.

§ 474. Существительные с п р е ф. д о (фоне
мат. |до|) имеют значение «временной отрезок, 
предшествующий тому, что названо мотивирую
щим словом», например, доистория. Тип обнару
живает продуктивность в окказ. образованиях ху
дожественной речи: с утра, нет, до утра, в то са-
мое д о у т р о (Цвет.), в моей д о ж и з н и не-
живой (Ахмад.).

§ 475. Существительные с п р е ф. з а (фоне
мат. |за|) называют нечто, находящееся за предела
ми того, что названо мотивирующим словом, но, 
как правило, непосредственно к нему прилегающее: 
загород (разг.), Замоскворечье, заграница, затакт
(муз.); стреха (крыша избы, хаты) — застреха
(обл.). Тип непродуктивен.

§ 476. Существительные с п р е ф.  к о н т р 
(фонемат. |кон1т1р|) называют предмет, явление, 
действие, такое же, как и названное мотивирующим 
словом, но носящее ответный, встречный, противо
направленный характер: контрмина, контрток, 
контрбаланс, контрротор (техн.); контратака, 
контрудар, контрпредложение, контрмера, контр-
довод, контрразведка. Тип продуктивен, особенно в 
военной и спец. терминологии: контригра, контр-
угроза, контршанс (в шахматной партии); контр-
действие, контртенденция (газ.).

§ 477. Существительные с п р е ф.  н а д (фо
немат. |над|) называют предмет, явление, такое же, 
как и названное мотивирующим существительным, 
но находящееся над ним (в пространстве или в ка
койнибудь классификации): надзаголовок, надко-
жица (ботан.), надкислота (хим.), надсистема, 
надсемейство. Тип обнаруживает продуктивность в 
научной терминологии и газетнопублицистической 
речи; окказ.: разные отрасли такой разветвленной
и сложной «наднауки», как нынешняя геология
(журн.).

§ 478. Существительные с п р е ф.  н е (фоне
мат. |н’е|) называют отсутствие того или противо
положность тому, что названо мотивирующим сло
вом: непорядок, неудача, нелюбовь, неправда, не-
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счастье, неурожай, неуспех, неплатеж, невыезд, 
непроводник (физ.), незвезда (астрон.). Ударение на 
префиксе в недруг, нелюди, немощь и небыль. Се
мантически обособлено непогода (плохая погода). 
Тип высокопродуктивен; окказ.: К сожалению, ме-
дицина для н е в р а ч е й часто является чуть ли
не второй специальностью (газ.); Признаюсь вам с
горькой н е у л ы б к о й (Евтуш.).

§ 479. Существительные с п р е ф.  о б е р 
(фонемат. |об’α1р|) называют лицо, старшее по от
ношению к лицу, должности, чину, названному мо
тивирующим словом: оберкондуктор, оберпроку-
рор, оберофицер. Продуктивность ограничена про
фессиональными терминами (обермастер, 
оберсеточник, оберрольщик), а также разг. обра
зованиями экспрессивнооценочного характера: 
обержулик, оберлодырь; окказ. шутл.: московский
оберзнайка Гиляровский (Чехов).

§ 480. Существительные с  п р е ф. о т (фо
немат. |от|) называют воспринимаемое слухом явле
ние, подобное тому, которое названо мотивирую
щим словом, но происходящее вслед за ним и ос
лабленное: отзвук, отголос (обл.: И стал подвы-
вать. Только о т г о л о с у не слышу никакого. 
Бунин); окказ.: тихий, с о т з в о н о м, шелест
утиного пролета (Нагиб.). Тип обнаруживает про
дуктивность в художественной речи.

§ 481. Существительные с п р е ф. п а (фо
немат. |па|) называют предмет, явление, похожее на 
то, что названо мотивирующим словом: паклен, 
паужин, паветер, пагруздь, пащенок (прост.). Тип 
непродуктивен и объединяет в основном слова, но
сящие диалектную окраску.

§ 482. Существительные с п р е ф.  п е р е 
(фонемат. |п’ер’е|) называют повторность действия 
или явления, названного мотивирующим словом: 
пересмена (повторная смена) (разг.), пересуд (по
вторный суд), пересев (вторичный сев), перезаезд
(нов. спорт.), перевскрытие (мед.), перевыборы, пе-
ререгистрация, перерасчет, перепуск (вторичный 
пуск) (нов.), переследствие (повторное судебное 
следствие) (нов.), перекомиссия (повторная комис
сия, освидетельствование) (разг.); окказ.: Перепохо-
роны Хлебникова: стынь, ледынь и холодынь
(Слуцк.). Тип продуктивен в спец. терминологии и 
разг. речи.

Другой тип — непродуктивный — представлен 
в словах переизбыток (наряду с синонимом преиз-
быток, где преф. пре, фонемат. |п1p’α|) и перепро-
мысел (спец.); в них преф. пере имеет значение 
чрезмерности.

§ 483. Существительные с п р е ф. п о д (фо
немат. |под|) составляют три типа.

1) Слова, называющие предмет, подчиненный 
тому, представляющий собой подразделение того, 
что названо мотивирующим словом. Неодушев
ленные существительные обычно имеют знач. час
ти целого: подвид, подкласс, подотряд, подгруппа, 
подкомитет, подкомиссия, подстанция, подмно-
жество (спец.), подпункт, подсистема (спец.), 
подпрограмма (нов. спец.); одушевленные сущест
вительные обозначают низшее звание или долж
ность: подполковник, подштурман, подмастер, 
подрамщик, подшлифовщик; устар.: подлекарь, 
подпоручик, подпрапорщик, подканцелярист. Тип 
продуктивен, преимущественно в спец. термино
логии.

2) Слова, называющие нечто, находящееся ниже 
того или в непосредственной близости от того, что 
названо мотивирующим словом, иногда с оттенком 
«нечто скрытое за тем, что названо мотивирующим 
словом»: подворотник (и подворотничок), подзаго-
ловок, подгриф (муз.), подпол, подтропики, подос-
нова, подпочва, подсознание, подтекст; подколенка
(разг.), подвздох (прост.). Ударение в слове подпол
на префиксе. Тип непродуктивен.

3) Слова со значением подобия, ложности. Сю
да относятся: подлещ, подгруздь, а также некоторые 
новые названия материалов и изделий со знач. под
дельности: подкаракуль, подкотик, подболонья
(разг., от болонья (особая плащевая ткань)). Тип об
наруживает продуктивность в разг. речи.

§ 484. Научные термины последействие и по-
слесвечение с п р е ф. п о с л е (фонемат. |поc1л’α1| 
называют явление, подобное названному мотиви
рующим словом, но происходящее после него. Тип 
непродуктивен.

§ 485. Существительные с п р е ф.  п р а (фо
немат. |п1pa|) составляют два типа.

1) Слова, мотивированные терминами прямого 
родства, называют отдаленные степени родства по 
восходящей и нисходящей линиям: прадед, праба-
бушка (и прабабка), правнук, правнучка; устар.: 
прародитель, праотец, праматерь. Первые четыре 
слова могут путем повторного присоединения преф. 
пра образовывать названия все более отдаленных 
степеней прямого родства: прапрабабушка, прапра-
внук. В словах, мотивированных существительными 
дед, внук и внучка, ударение на ближайшем к корню 
преф. пра.

2) Слова, называющие первоначальность, ис
конность явления, названного мотивирующим сло
вом: прародина, праязык, пранарод, праславяне, 
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праистория, працивилизация (спец.). Тип продукти
вен в сфере научной терминологии.

§ 486. Существительные с п р е ф.  п р е д 
(фонемат. |п1р’ед|) составляют два типа.

1) Слова, называющие нечто предшествующее 
(во времени) тому или находящееся впереди того, 
что названо мотивирующим словом: предыстория, 
предромантизм (спец.), предыстоки, предпарла-
мент (устар.), предплюсна (анат.), Предальпы, 
предфильтр, предусилитель (спец.). Тип обнаружи
вает продуктивность в научнотехнической терми
нологии, а также в художественной речи; окказ.: 
страшное падение в мрак предбытия (Нагиб.); ав-
густовское предутро (Троепол.); В тревоге
предвойны и предвесны (Ахмад.).

2) В нескольких образованиях преф. пред ука
зывает на то, что названные мотивирующими суще
ствительными действия, поступки совершаются за
ранее: предосторожность, предубеждение, преду-
казание. Тип непродуктивный.

§ 487. Существительные с п р е ф.  п р и (фо
немат. |п1р’и| составляют два типа.

1) Слова с ударным префиксом, называющие 
предмет, явление, такое же, как названное мотиви
рующим словом, но носящее дополнительный, до
бавочный, сопровождающий характер: привкус, 
призвук, присвист, присказка. Тип непродуктивный.

2) Слова, называющие территорию, непосредст
венно прилегающую к тому, что названо мотиви
рующим словом: пригород, Прибалтика, Причер-
номорье, Прикаспий. Ударение в слове пригород на 
префиксе. Тип непродуктивный.

§ 488. Существительные с п р е ф.  п р о (фо
немат. |п1ро| составляют два типа.

1) Слова, называющие лицо, примыкающее к 
тому направлению, группировке, представитель ко
торой назван мотивирующим словом: профашист, 
просоциалист. Тип проявляет продуктивность в га
зетнопублицистической речи: проамериканец, про-
модернист (газ.).

2) Слова со знач. «некто или нечто, заменяю
щий (заменяющее) то, что названо мотивирующим 
словом»: проректор, проконсул, просеминарий, про-
гимназия (устар.). Тип непродуктивный.

§ 489. Существительные с п р е ф.  п р о -
т и в о (фонемат. |п1рот’ивα1|) называют предмет, 
явление, действие, такое же, как и названное моти
вирующим словом, но противодействующее или 
противостоящее ему: противовес, противочлен (на
учн.), противодействие, противотечение, проти-
воток (спец.), противоракета (нов. спец.). Тип 
продуктивен в научнотехнической терминологии.

§ 490. Существительные с п р е ф.  п р о т о 
(фонемат. |п1ротα1|) составляют два типа.

1) Слова, называющие нечто первичное, перво
начальное, в соответствии со значением мотиви
рующего слова: прототип, протоистория, прото-
зоология, протонеолит, протозвезда, проторенес-
санс (все — спец.). Тип продуктивен в научной 
терминологии.

2) Слова, называющие лицо, старшее (по чину 
или званию) по отношению к лицу, названному мо
тивирующим словом (в церковных терминах): про-
тодиакон, протоиерей, протопоп. Слова с тем же 
префиксом протобестия и протоканалья (прост.) 
называют лицо, в высшей степени обладающее при
знаком того, кто назван мотивирующим словом. 
Тип непродуктивный.

§ 491. Существительные с п р е ф.  р а з, ор
фогр. также рас (фонемат. |роз|) называют предмет, 
в высшей степени обладающий признаками того, что 
названо (кто назван) мотивирующим словом: раскра-
савец. Тип продуктивен и широко используется в ок
каз. образованиях разг. и художественной речи: Под-
лец? Да хоть и р а с п о д л е ц (А. Остр.); будь вы
хоть р а з м и л л и о н е р (Дост.); Ой, туманы
мои, р а с т у м а н ы (Исак.).

§ 492. Существительные с п р е ф.  р е (фоне
мат. |ре|) составляют два типа.

1) Слова, обозначающие повторность действия, 
явления, названного мотивирующим словом: реор-
ганизация; спец.: ревакцинация, регенерация, реде-
маркация, ремилитаризация, ретрансляция, 
ретрансплантация (нов.). Среди мотивирующих 
преобладают слова на ация. Большинство образо
ваний одновременно мотивируются глаголами с 
преф. ре: ремилитаризовать, ретранслировать
(см. § 878). Тип проявляет продуктивность в науч
нотехнической и общественнополитической тер
минологии.

2) Слова, обозначающие противоположность 
тому, что названо мотивирующим словом: реэва-
куация, реэкспорт, реэмиграция, реэмигрант
(все — спец.). Тип непродуктивный.

§ 493. Существительные с п р е ф.  с в е р х 
(фонемат. |с1в’ep1x|) называют предмет, обладаю
щий свойствами, значительно превышающими 
обычные свойства того, что названо (кто назван) 
мотивирующим словом: сверхприбыль, сверхчело-
век, сверхскорость, сверхпроводимость (физ.), 
сверхготовность. Тип продуктивен в научной тер
минологии, в газетнопублицистической и разг. ре
чи: сверхпроводник, сверхпамять (нов. техн.), ок
каз.: сверхшпион (газ.), сверхзабота, сверхэнтузи-
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азм, сверхусилия, сверхкилограммы (газ.). Несколь
ко обособлено семантически сверхзадача (главная 
задача, стоящая над другими), аналогично окказ.: 
сверхидея произведения (газ.).

§ 494. Существительные с п р е ф.  с о (фо
немат. |со|) называют предмет, объединенный со
вместностью, взаимной связью с другим таким же 
предметом, названным мотивирующим словом: со-
автор, собрат, сотоварищ, совладелец, согражда-
не, соученик, сорежиссер, сопереживание, соуча-
стие, сочлен, сомножитель (спец.); сонаследник, 
созастройщик (спец.), сопредседатель (нов.); ок
каз.: большинство защитников команды удачно вы-
ступало в роли, так сказать, с о в р а т а р е й
(газ.). Семантически обособлено содоклад со знач. 
подчиненности, дополнительности. Тип продукти
вен в спец. терминологии и газетнопублицистичес-
кой речи.

§ 495. Существительные с п р е ф. с у б (фо
немат. |суб|) составляют два типа.

1) Слова, называющие предмет, подчиненный 
тому или составляющий подразделение, составную 
часть того, что названо мотивирующим словом: 
субинспектор, субординатор, субаренда, субпериод, 
субсчет, субпродукты (побочные продукты); нов.: 
субмикрон, субъединица, субконтинент (все —
спец.). Тип продуктивен в спец. терминологии.

2) Слова, называющие нечто, находящееся ниже 
того или в непосредственной близости от того, что 
названо мотивирующим словом: субстратосфера, 
субтропики, Субарктика, субтитры (в кинофиль
ме). Тип продуктивен в спец. терминологии.

§ 496. Существительные с п р е ф. с у п е р 
(фонемат. |суп’α1р|) называют предмет или явление 
повышенного качества или усиленного действия: 
суперавиация, суперфильтр, суперфосфат, супер-
цемент, суперцентрифуга; нов.: супертанкер, су-
перэкспресс (о поезде); все — спец. В суперинтен-
дант и суперарбитр тот же префикс обозначает 
старшинство в чине или должности. Тип обнаружи
вает продуктивность в научнотехнической терми
нологии и в газетнопублицистической речи, где су-
пер синонимичен преф. сверх (см. § 493); нов.: су-
перприбыль, супербоевик (фильм); супермарафон, 
суперкласс, суперигрок (все — спорт.), супермода; 
окказ.: современный супергород (газ.). Семантиче
ски обособлены суперобложка и суперинфекция
(спец.): первое со знач. расположенности сверху то
го, что названо мотивирующим словом; второе —
со знач. повторности явления.

§ 497. Существительные с п р е ф.  у л ь т р а 
(фонемат. |ул’т1рα1|) имеют то же значение, что и с 

преф. сверх (см. § 493): ультразвук, ультрамикро-
скоп, ультрафильтр (все — спец.), нов.: ультрамо-
да, ультрамодернизм, ультрареакционер; окказ.: 
ультрачувства (газ.). Тип обнаруживает продук
тивность в технической терминологии и в газет
нопублицистич. речи.

§ 498. Существительные с п р е ф.  э к с (фо
немат. |ек3с|) имеют значение «прежде бывший тем, 
кто назван мотивирующим словом»: эксминистр, 
экспрезидент, экскороль, экспремьер, эксчемпи-
он, эксрекордсмен, эксдиктатор (окказ. газ.). Тип 
продуктивен в газетнопублицистической речи.

§ 499. Существительные с п р е ф. э к с т р а 
(фонемат. |ек3с3т1рα1|) имеют то же значение, что и с 
преф. сверх (см. § 493): экстракласс (высший класс)

(нов.), экстраматч (окказ. газ.). Тип проявляет 
продуктивность в газетнопублицистической речи.

§ 500. Д р у г и е  п р е ф и к с ы. В слове 
асимметрия выделяется преф. а (фонемат. |а|) с от
рицательным значением; в словах сумрак и супесок
(спец.) — преф. су (ударный, фонемат. |су|), внося
щий то же значение, что и преф. па (см. § 481).

§ 501. У д а р е н и е в префиксальных суще
ствительных, как правило, сохраняется на том же 
слоге, что и в соответствующем мотивирующем 
слове. Исключение: типы с преф. от, па, при 
(тип 1), су, а также несколько отдельных слов с 
преф. за, не, под (тип 2), пра (тип 1), при (тип 2), 
в которых ударение на префиксе (эти случаи отме
чены в § 475, 478, 483, 485, 487). Префиксы а, ан-
ти, архи, вице, де/дез, дис, контр, обер, по-
сле, противо, прото, сверх, со, суб, супер, 
ультра, экс, экстра, как правило, имеют побоч
ное ударение (см. § 139), причем в неодносложных 
префиксах такое ударение падает на первый слог: 
àнтивещество; кòнтрпредложение, прòтивотече-
ние, сòпредседатель.

Прочие морфонологические различительные 
средства при префиксации не используются.

ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНЫЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 502. Основную массу префиксальносуффик-
сальных существительных составляют образования, 
мотивированные существительными; менее распро
странены существительные, мотивированные гла
голами и прилагательными.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

§ 503. Существительные с п р е ф. а н т и 
(фонемат. |aн1т’α1|) и с у ф.  и н (фонемат. |ин|) 
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называют средство, противодействующее тому, что 
названо мотивирующим словом: антигриппин, ан-
тисклерозин, антиспазмин, антинакипин, антико-
марин. Тип продуктивен в химической и фармацев
тической терминологии.

Такое же значение имеют существительные с 
преф. анти и суф. и т е л ь (фонемат. |ит’α1л’|: 
старение — антистаритель (нов. спец.) (вещество, 
препятствующее быстрому старению, изнашиванию 
какихл. материалов); аналогично обледенение —
антиобледенитель, окисление — антиокислитель, 
воспламенение — антивоспламенитель (все — нов., 
с отсечением финали ени|j| основы мотивирующе
го слова), мел — антимелитель (нов.) (средство, 
применяемое при нанесении мела в процессе побел
ки стен и потолков); черед. |л — л’|. Мотивирую
щие — преимущественно существительные со знач. 
самопроизвольно осуществляющихся физических 
процессов. Тип продуктивен в научнотехнической 
терминологии.

§ 504. Существительные с п р е ф. б е з, ор
фогр. также бес (фонемат. |б’ез|), и суф. и|j| (фо
немат. |α1j|), вариант |j|, орфогр. слова на ие(ье), 
называют явление, состояние, характеризующееся 
отсутствием того, что названо мотивирующим сло
вом: безвкусие, безверие, безветрие, безлуние, без-
водье, безделье, безденежье, безлесье, безлюдье, 
безрыбье. Тип продуктивен в художественной речи; 
окказ.: бесптичье (Слуцк.); И сами реки тоже про-
сят моста И изнывают от б е с к о р а б е л ь я
(Март.).

Такое же значение имеют существительные с 
преф. без и с у ф.  и ц (а) (фонемат. |иц|): безвку-
сица, безголосица, безработица, бескормица, бес-
смыслица, бесхлебица. Семантически обособлено 
безделица с конкретным значением. Тип обнаружи
вает продуктивность; окказ.: Нигде ни тенечка, 
плешь сплошная, б е з л е с и ц а (газ.).

Существительные с преф. без и с у ф.  к (а) 
(фонемат. |к|; перед |к| беглая |α1|) называют пред
мет, характеризующийся отсутствием того, что на
звано мотивирующим словом: бескозырка, безру-
кавка; сюда же безделка. В бескозырка — усеченная 
основа слова козырек. Тип непродуктивный.

Тот же префикс в сочетании с с у ф.  о к,
е н и к, н и ц (а), у ш к (а) и о в щ и н (а) (фо
немат. |ок| с |о| беглой, |α1н’ик|, |н’иц|, |ушк|, 
|оф3〙’ин|) выделяется в единичных образованиях 
бесценок, бессребреник, бесприданница, безделуш-
ка, безотцовщина (прост.).

§ 505. Существительные с п р е ф. в з, ор
фогр. также вс (фонемат. |ф3з|), и с у ф. |j| и о к

имеют значение «возвышенное место, имеющее 
признаки того, что названо мотивирующим сло
вом»: 1) взгорье, всхолмье, взгорбье (обл.); 2) взго-
рок, взгорбок, взлобок (обл.). В словах взморье и 
всполье (обл.) с префиксом вз и с у ф. |j| значение 
другое: «нечто прилегающее к тому, что названо 
мотивирующим словом». Типы непродуктивны.

§ 506. Существительные с п р е ф. з а (фоне
мат. |за|) и с у ф. |j|/o|в1j| называют место, терри
торию, расположенную позади, по ту сторону того, 
что названо мотивирующим словом: заплечье, запя-
стье, залесье, загорье, заречье, замостье, заболо-
тье, запечье; мотивированные собственными гео
графическими наименованиями: Заволжье, Заура-
лье, Закарпатье, Закавказье, Забайкалье; некото
рые — как наименования населенных пунктов: тут
у нас около Забугорья ольховый лес свели (Песк.). 
Морф |j| выступает после сочетаний «гласная + со
гласная», «сонорная + несонорная согласная» и 
|с3т1|; морф o|в1j| — после сочетаний согласных с 
конечной сонорной: Заднепровье, Заднестровье. 
Тип продуктивен, главным образом в сфере геогра
фической терминологии.

Существительные с преф. за и с у ф. н и к
(фонемат. |н’ик|) имеют значение «нечто, находя
щееся позади того, что названо мотивирующим 
словом»: загубник (деталь трубки акваланга) (нов.); 
окказ.: вопрос о заступниках, з а с п и н н и к а х
пьяниц, хулиганов, дебоширов (о тех, кто стоит за 
спиной пьяниц...) (газ.); Мы сидим в моем з а -
ш к а ф н и к е и делимся новостями (Полев.). Тип 
продуктивен.

Существительные с преф. за и с у ф. ок назы
вают: а) нечто, находящееся позади или на задней 
стороне того, что названо мотивирующим словом: 
зашеек, закрылок (техн. нов.); сюда же задворки
(pluralia tantum); б) нечто, находящееся сзади и 
сходное по расположению с тем, что названо моти
вирующим словом: загривок, загорбок (прост.). 
Подтип «а» продуктивен.

Префикс за выделяется также в сочетании с
с у ф. и н (а) и щ и к (фонемат. |ин| и |〙’ик|) в 
отдельных образованиях: зашеина (прост., то же, 
что зашеек), закраина и закоперщик (спец.), со зна
чением пространственной близости предмета к то
му, что названо мотивирующим словом.

§ 507. Существительные с п р е ф. м е ж (ва
риант м е ж д у), фонемат. |м’еж| (|м’ежду|), и 
суф. и|j| (|j|) называют нечто, находящееся в про
странстве или происходящее в перерыве между тем, 
что названо мотивирующим словом: межбровье, 
межгорье (и междугорье), междупутье, междуре-
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чье, межреберье (спец.), междурядье (с.х.); меж-
властье, междуцарствие, межсезонье (нов.). Тип 
продуктивен; окказ.: междустенье (И. Ефремов). В 
междоузлие (спец.) префикс принимает форму 
междо (фонемат. |м’еждα1|).

§ 508. Существительные с п р е ф. н а (фоне
мат. |на|) и с у ф. н и к называют предмет (не
одушевленный), находящийся или предназначен
ный находиться на поверхности того, что названо 
мотивирующим словом: наглазник, нагрудник, нако-
ленник, наконечник, налобник, намордник, наушник, 
накаблучник, наперник, напальчник (нов.). В наза-
тыльник — усеченная основа слова затылок. Тип 
продуктивный. Семантически обособлены: надом-
ник, наместник, напарник, нахлебник (названия 
лиц), накомарник.

В словах нагорье и надворье с тем же значени
ем — преф. на и с у ф. |j|. Тип непродуктивный. 
В набережная (слово адъективного склонения) —
преф. на и суф. н(ая) (фонемат. |н|).

§ 509. Существительные с п р е ф. н а д (фо
немат. |над|) и с у ф. и|j| (|j|) называют место, 
пространство, находящееся поверх того, что назва
но мотивирующим словом: надбровье, надкрылье, 
надхвостье, надгробие, надглавье (архитект.), над-
дверие, надплечье. Тип проявляет продуктивность в 
естественнонаучной терминологии. В слове надко-
ленник (анат.) — преф. над с тем же пространст
венным значением и суф. ник.

§ 510. Существительные с п р е ф. н е д о (фо
немат. |н’едо|) и с у ф. о к имеют значение 
«предмет, не в полной мере наделенный тем или не 
в полной мере являющийся тем, что названо моти
вирующим словом»: ум — недоумок, пёс — недопё-
сок (спец.); белокурый недолеток (Возн.; о челове
ке, которому еще мало лет); окказ.: Он похож на
лису, но не очень. Какойто н е д о л и с о к
(Ю. Коваль). Тип проявляет продуктивность в разг. 
речи.

§ 511. Существительные с п р е ф. о (фонемат. 
|о|) и с у ф. | j |, о к, н и к, и н (а) имеют зна
чение «нечто, прилегающее к тому, что названо мо
тивирующим словом»: 1) оплечье; спец.: оголовье, 
охвостье, ощечье; 2) ошеек, оголовок, огузок (с усе
чением основы мотивирующего слова: гузно, гузка), 
окосток (все — спец.); 3) ошейник; 4) обочина, ок-
раина. Типы непродуктивны.

§ 512. Существительные с п р е ф. о к о л о 
(фонемат. |окα1лα1|) и с у ф. н и к и |j| — бо
танические термины со знач. «нечто расположенное 
вокруг того, что названо мотивирующим словом»: 

околоцветник, околоплодник, околоплодье. Типы 
непродуктивны.

§ 513. Существительные с п р е ф. о т (фоне
мат. |от|) и с у ф. о к и |j| (и|j|) имеют значе
ние «нечто, отделившееся от предмета, названного 
мотивирующим словом, порожденное им»: 1) го-
лос — отголосок, рой — отроек (пчел.), зима —
отзимок (обл.) (внезапный мороз весной); 
2) отродье, отточие (типогр., с усечением основы 
слова точка). Типы непродуктивны.

§ 514. Существительные с п р е ф. п а (фоне
мат. |па|) и с у ф. о к имеют значение подобия, 
называя предмет, не в полной степени являющийся 
тем, что названо (кто назван) мотивирующим сло
вом: сын — пасынок, труба — патрубок (спец.), 
дым — падымок (обл.: сизый падымок туманца. 
Леон.). Семантически обособлены вода — паводок
и голень — паголенок. Тип непродуктивный.

По значению (неродной) подобное слову пасы-
нок существительное падчерица с преф. па и суф. 
иц(а) характеризуется чередованием в корне «|о| —
нуль» (мотивирующее — дочь, дочери).

§ 515. Существительные с п р е ф. п е р е
(фонемат. |п’ер’е|) и с у ф. о к и |j| (и |j|) 
имеют значения: а) «нечто, названное мотивирую
щим словом и находящееся в пространстве либо 
происходящее в перерыве между чемл.»; б) «нечто, 
находящееся в пространстве либо происходящее в 
перерыве между тем, что названо мотивирующим 
словом»: а) перелесок, перелесье и (обл.) перелесица
(небольшой участок леса между полянами), переше-
ек (полоска суши, соединяющая материк с полуост
ровом), мотивирующее — шея в знач. (суженное ме
сто, перехват), перемирие ((временный мир)); б) пе-
ресменок (нов. разг.) (перерыв между сменами); оба 
значения объединяются в словах переулок (неболь
шая улица между двумя другими улицами) (с усече
нием основы слова улица) и перелесок, перелесье
(участок молодого леса между большими лесными 
массивами); образование пересменок свидетельству
ет о некоторой продуктивности типа с суф. ок.

Слова с преф. пере и суф. ок, |j| (и|j|) и 
иц(а) имеют также значения: а) «нечто, названное 
мотивирующим словом и представляющее собой 
пересечение чегол.»; б) «нечто, образуемое пересе
чением того или пересекающее то, что названо мо
тивирующим словом»: а) крест — перекрестье и 
перекресток (место пересечения чегол.); б) путь —
перепутье (место пересечения путей), нос — перено-
сье и переносица (впадина, пересекающая нос у его 
основания). Типы непродуктивны. В пересортица
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(повторное установление сорта товара) — преф. пе-
ре со знач. повторности (см. § 482) и суф. иц(а).

§ 516. Существительные с п р е ф. п о (фоне
мат. |по|) и с у ф. |j|/o|в1j| называют место, тер
риторию, расположенную близ или вдоль того, что 
названо мотивирующим словом: побережье, помо-
рье, поречье, полесье, подворье; мотивированные 
собственными географическими наименованиями: 
Поволжье, Подонье, Поветлужье. Морф o|в1j| — в 
словах Поднепровье и Поднестровье (см. § 506). 
Нерегулярные мены согласных |j — в1| и «|j| —
нуль» — в случаях Дунай — Подунавье и Сейм (ре
ка) — Посемье. Тип проявляет продуктивность.

Существительные с преф. по и с у ф. н и к
называют предмет, характеризующийся местополо
жением или обитанием близ или вдоль того, что на
звано мотивирующим словом: подорожник, пору-
чейник (растения), поморник (птица), побережник
(ветер) (обл.). Тип непродуктивен.

То же пространственное значение характерно 
для единичных образований с преф. по и суф. к(а), 
ок, чик (фонемат. |чик|), ность (фонемат. |нос3т’|): 
поземка (мотивирующее — земля, чередование 
|м1л’ — м|), подонок, попутчик, поверхность.

Существительные с преф. по и с у ф. |j| назы
вают нечто, исчисляемое в соответствии с тем, что 
названо мотивирующим словом: поголовье, полю-
дье. Тип непродуктивен.

Обособлены по значению единичные образова
ния с преф. по и с у ф. о к, и н (а), 
о в щ и н (а), е н ь (фонемат. |ен’|; |е| беглая), 
и м (фонемат. |им|): год — погодок, щека — поще-
чина, нож — поножовщина, рука — поручень, 
брат — побратим (суф. им со знач. подобия, тот 
же, что в слове отчим, см. § 401).

§ 517. Существительные с п р е ф. п о д (фо
немат. |под|) и с у ф. н и к называют предмет, 
находящийся ниже того, под тем, что названо моти
вирующим словом: подколенник, пододеяльник, под-
головник, подлокотник, подоконник, подсвечник, 
подснежник, подстаканник, подфарник; со знач. 
лица: подбашмачник и подкаблучник (разг. унич.). В 
подзатыльник и подрозетник — усеченные основы 
существительных затылок, розетка. Тип продукти
вен в сфере бытовой лексики; нов. подследник (от 
след (нижняя часть ступни), разг.).

Такое же значение имеют существительные с 
преф. под и с у ф. о к: подбородок, подгрудок, 
подлесок, подкрылок, подрамок, подшерсток, под-
печек. Тип непродуктивен.

Существительные с преф. под и с у ф. и|j|
(|j|) имеют значение «место, пространство, нахо

дящееся ниже того, что названо мотивирующим 
словом, или в непосредственной близости от него»: 
подглазье, подгорье, подстепье, подземелье, под-
крылье, подлесье, поднебесье, подполье, подножие; 
спец.: подверстачье, подбарабанье; мотивирован
ные собственными географическими наименова
ниями: Подмосковье, Подказанье. Тип проявляет 
продуктивность.

То же (пространственное) значение характерно 
для единичных образований с преф. под и суф. 
н(я) (фонемат |н’|, перед |н’| беглая |α1|), к(а), щик: 
подворотня, подножка, подкаменщик (рыба).

§ 518. Существительные с п р е ф. п о д и
с у ф. о к/и к/н и к называют предмет (одушевл. 
или неодушевл.), подобный названному мотиви
рующим словом: заключающий в себе его признаки, 
но не являющийся им в полной мере. Образования, 
мотивированные названиями животных, называют 
обычно молодь; мотивированные названиями ли
ца — лицо, подчиненное тому, кто назван мотиви
рующим словом. Морф ок выступает после пар
нотвердых согласных, в том числе после сочетаний 
«гласная + согласная» и |с3д|; морф ик — после 
шипящих и парномягких согласных, в том числе 
после сочетания сонорных; морф ник — после ши
пящих. К этому непродуктивному типу относятся 
следующие образования, часть которых характери
зуется нерегулярными усечениями основы мотиви
рующего слова: груздь — подгруздок, лиса — под-
лисок, язь — подъязок и подъязик, подсвинок, под-
телок, подлещик, подъёршик, подорлик, подсумок, 
подпилок, подголосок; пастух — подпасок, судья —
подсудок, часовой — подчасок (устар.); кулак —
подкулачник; Кума (река) — Подкумок (ее приток).

В единичном образовании муж. р. подмастерье
(мастер) с таким же знач. подчиненности — преф. 
под и с у ф. |j|.

В существительных адъективного склонения 
подзащитный (защита) и подсудимый (суд), 
имеющих знач. «тот, кто находится в сфере, веде
нии того, что названо мотивирующим словом», —
преф. под, суф. н(ый) и им(ый) (фонемат. |н| и 
|им|).

§ 519. Существительные с п р е ф. п р е д 
(фонемат. |п1р’ед|) и с у ф. и|j| (|j|) называют 
место, пространство или промежуток времени перед 
тем, что названо мотивирующим словом: предгорье, 
предмостье, предплечье, преддверие, предгрозье, 
предвечерье, предзимье; мотивированные собствен
ными географическими наименованиями: Предкар-
патье, Предуралье, Предбайкалье, Предкамье. В 
предсердие — усеченная основа слова сердце. Тип 
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продуктивен в сфере географической терминоло
гии, в художественной речи; окказ.: ночью в
п р е д с о н ь е или полуяви пробуждения (Нагиб.).

Слова предвестие и предчувствие с тем же со
ставом аффиксов называют то же, что и мотиви
рующее слово (весть, чувство), но осуществленное 
заранее. Тип непродуктивен.

Существительные с преф. пред и с у ф. н и к
называют предмет или помещение, находящиеся 
перед тем, что названо мотивирующим словом: 
предбанник, предзонник (спец.), предплужник. Тип 
непродуктивен. В предкрылок (техн.) — преф. пред 
и с у ф. о к.

§ 520. Существительные с п р е ф. п р и (фо
немат. |п1р’и|) и с у ф. и | j | (| j |) / о|в1j| на
зывают место, пространство, непосредственно при
легающее к тому, что названо мотивирующим сло
вом: приморье, приозерье, приречье, прибережье (и 
прибрежье); мотивированные собственными гео
графическими наименованиями: Приамурье, При-
волжье, Присивашье, Приуралье, Прикарпатье, 
Приэльбрусье, Приобье; морф о|в1j| — в Придне-
провье, Приднестровье. Тип продуктивен в сфере 
географической терминологии.

Такое же значение имеют существительные с 
преф. при и с у ф. н и к, о к, е н ь: прилистник, 
прицветник (оба — спец.); приямок (спец.), приго-
рок, приселок (от село, обл.); в привратник и при-
хвостень (разг. неодобр.) — знач. лица. Типы не
продуктивны.

Синонимичные образования приступок и при-
ступка (оба — разг.), с преф. при и с у ф. ок и 
к(а), мотивированные словом ступень (с усечением 
основы), называют тот же предмет, что и мотиви
рующее слово, с дополнительным компонентом 
значения «непосредственно прилегающий к че
мул.».

§ 521. Существительные с п р е ф. п р о (фо
немат. |п1ро|) и с у ф. о к имеют значения: 
а) «нечто, названное мотивирующим словом и на
ходящееся в пространстве между чемл.»; б) «нечто, 
находящееся между тем, что названо мотивирую
щим словом»: а) простенок (часть стены между 
проемами окон, дверей), пролесок, прожилок
(горн.); б) проселок (дорога между селами), проулок
(проход между улицами) (с усечением основы слова 
улица). Тип непродуктивен.

§ 522. Существительные с п р е ф. п р о т и -
в о (фонемат.|п1рот’ивα1|) и с у ф. и|j| и
и т е л ь называют нечто, противоположное тому 
или направленное против того, что названо мотиви
рующим словом: яд — противоядие; чувство —

противочувствие (русский человек во всем размахе
своих чувств и противочувствий. С. Дурылин); 
старение — противостаритель (нов. спец.; с усе
чением основы). Типы обнаруживают продуктив
ность.

§ 523. Существительные с п р е ф. р а з (фо
немат. |роз|) и с у ф. |j|, и н (а), к (а) имеют 
значения: а) «нечто, названное мотивирующим сло
вом и возникающее при разделении, расхождении в 
разные стороны чегол.»; б) «нечто, характеризую
щееся разделением, расхождением в разные сторо
ны того, что названо мотивирующим словом»: 
а) вода — разводье (пространство воды между 
льдами), щель — расщелина; наряд (распоряжение о 
выполнении работы) — разнарядка; б) путь — рас-
путье (место, где расходятся пути в разные сторо
ны), дорога — раздорожье (обл.), нога (опора, ниж
няя часть предмета) — разножка (спец.). Семанти
чески обособлено распутица с суф. иц(а). Типы 
непродуктивны.

§ 524. Существительные с п р е ф. с о (фоне
мат. |со|) и с у ф. н и к / е н н и к имеют значе
ние «лицо, объединенное с другим лицом (лицами) 
совместностью, взаимной связью, основанной на 
одинаковом отношении к тому, что названо моти
вирующим словом»: собеседник, собутыльник
(разг.), сокурсник, соклассник, соотечественник (с 
морфом енник после сочет. |с3т1в’|), современник, 
соплеменник, сотрапезник, сотрудник. Тип продук
тивен в разг. речи; нов.: сокомнатник, сопалатник, 
сопляжник (от пляж, шутл.). То же знач. — в слове 
спутник с преф. с (фонемат. |с|) и суф. ник.

Существительные с преф. со и с у ф. и|j| (|j|) 
имеют значение «предмет, явление, состоящее из 
одинаковых предметов, явлений, названных моти
вирующим словом»: созвездие, соплодие, соцветие, 
созвучие, соклетие (с усеченной основой слова 
клетка, биол.). Тип проявляет продуктивность в на
учной терминологии. То же знач. — в слове содру-
жество с преф. со и суф. еств(о) (фонемат. 
|α1с3т1в|).

§ 525. Д р у г и е  п р е ф и к с ы. В обособ
ленных по составу аффиксов префиксаль
носуффиксальных существительных, представ
ляющих собой либо непродуктивные типы (группы 
из двух слов), либо единичные образования, выде
ляются следующие аффиксы. Префикс а (фонемат. 
|а|) и суф. и|j| — в медицинских терминах аритмия
и атония, называющих явление, характеризующее
ся отсутствием того, что названо мотивирующим 
словом (ритм, тон). Префикс из (фонемат. |из|) и
с у ф. |j| (и|j|) — в словах изголовье и (устар.) из-
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ножье, называющих части постели, предназначен
ные для той части тела, которая названа мотиви
рующим словом (голова, ноги). Префикс су (фоне
мат. |су|) и суф. ок и иц(а) — в словах суглинок и 
сукровица (оба — спец.) со знач. подобия (мотиви
рующие — глина, кровь). Слово небылица с преф. 
не (фонемат. |н’е|) и суф. иц(а) имеет знач. проти
воположности тому, что названо мотивирующим 
словом (быль). В словах послесловие и предисло-
вие — преф. после и преди (фонемат. |пос1л’α1| и 
|п1р’ед’α|) и суф. и|j|. В слове угорье (обл.) — на
звании места, находящегося в непосредственной 
близости от того, что названо мотивирующим сло
вом (гора), — преф. у (фонемат. |у|) и суф. |j|.

§ 526. В качестве м о т и в и р у ю щ и х  для 
префиксальносуффиксальных существительных 
используются немотивированные существительные, 
а также слова с суф. ств(о), ни|j|/ени|j| и с нуле
вым суффиксом: междуцарствие, соотечественник
(царство, отечество); антистаритель (старение); 
антинакипин (накипь).

У д а р е н и е префиксальносуффиксальных 
существительных, мотивированных существитель
ными, всегда на основе (акц. тип А). Суффиксаль
ные морфы ин, итель и о|в1j| ударны (акц. 
тип А): àнтигриппин, àнтиокислитель, Заднепро-
вье. Ударен также преф. па (например, пасынок); 
ударны префиксы в словах с суф. ень (прихво-
стень, поручень), в единичных словах — преф. на 
(набережная), су (сукровица), суф. им (побратим). 
В остальных образованиях ударение на мотиви
рующей основе: при мотивации словами акц. ти
па А — на том же слоге, что в мотивирующем слове 
(Неман — Принеманье), при мотивации словами 
других акц. типов — на предсуф. слоге (локоть, ю, 
ям — подлокотник). Префиксы анти, меж (ме-
жду), около, противо, как правило, имеют по
бочное ударение (см. § 139), в неодносложных 
морфах падающее на первый слог: мèждурядье, 
òколоплодник, прòтивостаритель.

Ч е р е д о в а н и я. Для слов с суф. и|j| (|j|)
характерно смягчение парнотвердой согласной 
(перед морфом и|j|) и чередование заднеязычных с 
шипящими: вкус — безвкусие, звезда — созвездие, 
овраг — заовражье, река — междуречье, страх —
бесстрашие. Парнотвердые согласные смягчаются 
также перед суф. морфами иц(а), ин, ик; заднея
зычные чередуются с шипящими и |л — л’| — перед 
морфом ник; чередования |т’ — т|, |д’ — д|, |к —
ч| — перед морфом ок: шерсть — подшерсток, 
грудь — подгрудок (спец.), кость — окосток, 
сак — подсачек (спец.). Нерегулярные морфоноло

гические явления, характерные для единичных об
разований, отмечены при описании соответствую
щих типов.

§ 527. Многие префиксальносуффиксальные 
существительные, мотивированные существитель
ными, м о т и в и р у ю т с я  о д н о в р е м е н 
н о  п р е д л о ж н о  п а д е ж н ы м и  ф о р 
м а м и соответствующих существительных. Так, 
бездорожье мотивируется не только словом дорога, 
но и сочетанием без дороги. Сюда относятся сле
дующие соотношения: 1) преф. без и предлог без
(бездорожье — без дороги, бескормица — без кор-
ма); 2) префиксы пространственного и временного 
значения и предлоги того же знач.: за и за (заов-
ражье — за оврагом, загривок — за гривой); анало
гично меж (между) и между (междубровье, 
межсезонье); на и на (наконечник, намордник); 
над и над (надклювье); по и по (поречье, подорож-
ник); под и под в пространственном знач. (подрам-
ник, подземелье); пред и перед (предгрозье, пред-
плужник); при и при (приморье).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, МОТИВИРОВАННЫЕ
ГЛАГОЛАМИ

§ 528. Существительные с п р е ф. н е (ф о 
н е м а т. |н’е|) и с у ф. к (а) называют лицо или 
предмет, не совершающий или не способный со
вершить действие, названное мотивирующим сло
вом. Мотивирующие — основы наст. вр. глаголов 
I кл. с инфинитивом на ать. Слова со знач. лица —
общ. р., с предметным знач. — жен. р.: незнайка, 
непонимайка (общ. р.), непроливайка (жен. р.). Уда
рение на предсуф. слоге (акц. тип А).

Существительные жен. р. с преф. не и суф. 
к(а) называют отсутствие действия, названного мо
тивирующим словом: нехватка (хватать — (иметь
ся в достаточном количестве)), неувязка, неуправка, 
неполадка. Конечная гласная инф. основы отсутст
вует. Ударение на предсуф. слоге (акц. тип А).

Этот и предшествующий типы обнаруживают 
продуктивность в разг. речи; окказ.: несработка (от 
сработаться, устн. речь).

В отдельных отглагольных образованиях с 
преф. не выделяются также следующие суффик
сы: ни|j|/ени|j|/и|j| (фонемат. |н’α1j|/|ен’α1j|/|α1j|):
иметь — неимение, противиться — непротивле-
ние, верить и веровать — неверие; их(а) (фоне
мат. |их|): разобраться (разберутся) — неразбери-
ха (разг.); х(а) (фонемат. |х|): уметь — неумеха
(прост., слово общ. р.); ль и льщин(а) (фонемат. 
|л’| и |л’〙’ин|): видать — невидаль и невидаль-
щина.
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Префиксальносуффиксальные существитель
ные, мотивированные глаголами и содержащие 
преф. не, мотивируются одновременно сочетания
ми «частица не + глагол». Например: незнайка —
глагол знать и сочетание не знать.

Возможны окказиональные образования и с 
другими (продуктивными) суффиксами, характер
ными для отглагольного словообразования, напри
мер: слушаться — неслушник с суф. ник («Вов-
канеслушник» — название картины художника 
А. Пластова).

§ 529. Существительные с п р е ф. о и  о б
(фонемат. |о| и |об|) и с у ф.  о к, к (и) (pluralia 
tantum), |j|, и н (а) имеют значение «нечто избы
точное, остающееся после совершения действия, 
названного мотивирующим глаголом»: курить —
окурок, гореть — огарок, мылить — обмылок, ко-
лоть — осколок (с нерегулярным наращением кор
ня за счет начальной согласной с); есть (едят) —
объедок, пить — опивки (разг., с наращением корня 
за счет согласной в), пилить — опилки, косить —
окосье (нескошенные участки на скошенном лугу), 
калить — окалина. Типы непродуктивны. Ударение 
на корне (акц. тип А).

П р и м е ч а н и е. К этим типам относятся только 
те существительные с преф. о и об, которые не имеют 
мотивирующих глаголов с этими префиксами. Другие от
глагольные существительные с этими префиксами (очи-
стить — очистки, обжинать — обл. обжинки, обре-
зать — обрезок) являются чисто суффиксальными обра
зованиями.

§ 530. Существительные с п р е ф. п о (фоне
мат. |по|) и с у ф. к (а) имеют значение «способ, 
манера осуществления действия, названного моти
вирующим глаголом»: ходить — походка, бе-
жать — побежка, сидеть (в седле) — посадка (с 
черед. |и — а| и |с’ — с|), скакать — поскачка
(охотн.). Тип непродуктивен. Ударение на корне 
(акц. тип А). То же значение выражается преф. по 
и с у ф. е н и |j| в вести, ведут (себя) — поведе-
ние.

§ 531. В ряде префиксальносуффиксальных от
глагольных существительных, не представляющих 
собой продуктивных типов, п р е ф. п о несет зна
чение либо многократной повторяемости действия, 
либо совершаемости действия многими субъектами 
или распространенности на многие объекты. В них 
выделяются различные суффиксы. 1) В названиях 
отвлеченного действия — суф. к(а): пить — по-
пойка (с преобразованием основы, описанным в 
§ 1087), клевать (о рыбе) — поклевка; ушк(и) (фо

немат. |ушк|): бегать — побегушки; от(а) (фоне
мат. |от|): зевать — позевота; ух(а) (фонемат. |ух|): 
чесаться — почесуха (болезнь); лк(и) (фонемат. 
|лк|): сидеть — посиделки. 2) В названиях произво
дителя действия — суф. айк(а) (фонемат. |ajк|):
просить — попрошайка (черед. |с’ — ш|; слово 
общ. р.); ун (фонемат. |ун|): прыгать — попрыгун; 
ец (фонемат. |ец|; |е| беглая): восстать (восста-
нут) — повстанец (один из восставших); ушк(а) 
(фонемат. |ушк|): греметь — погремушка. 3) В на
званиях объекта и результата действия — суф. 
ищ(е) (фонемат. |и〙’|): смеяться — посмешище (с 
преобразованием основы, описанным в § 1052–
1053); к(а): ковать — поковка, копать — покопка
(спец.: В камыше свежие покопки — кабанья сто-
ловая, журн.). Все эти образования принадлежат к 
акц. типу А, причем в словах с суф. к(а), лк(и), 
ищ(е), ец ударение на корне, в остальных — на 
суффиксе.

§ 532. Д р у г и е  п р е ф и к с ы. В следую
щих образованиях выделяется преф. со со знач. со
вместности действия: жить (с кемл.) — сожитель
(суф. тель) и сожитие (устар.; суф. ти|j|); слу-
жить (с кемл.) — сослуживец (суф. ец; с нараще
нием глагольной основы).

В отдельных образованиях выделяются также 
префиксы и суффиксы: за...к(и): морозить — за-
морозки (преф. за в знач. начинательности); 
на...льн(я): ковать — наковальня (то, на чем куют); 
пере...ин(а): класть (кладут) — перекладина
(преф. пере в знач. расположения между чемл.); 
пере... к(а): стрелять — перестрелка (повторная 
стрельба) (нов. спорт.; преф. пере в знач. повторно
сти); противо... ств(о): бороться (против ко
гочегол.) — противоборство; у... к(а): садиться
(уменьшаться в размерах) (например, о тканях) —
усадка (преф. у в знач. уменьшения).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

§ 533. Некоторые префиксальносуффиксаль-
ные существительные мотивируются прилагатель
ными, входящими в состав географических наиме
нований типа «прилагательное + существительное». 
Сюда относятся существительные с п р е ф. з а и
п р и и суф. |j|: а) Заполярье, Зааралье, Заонежье
(пространство, находящееся за Полярным кругом), 
(за Аральским морем), (за Онежским озером); б) При-
полярье, Приазовье, Приаралье (пространство, при
легающее к Полярному кругу), (к Азовскому морю), 
(к Аральскому морю). Оба типа обнаруживают про
дуктивность. Финали н и ск основ прилагатель
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ных отсекаются. По значению подобные образова
ния примыкают к типам существительных с преф. 
за и при и суф. и|j| (|j|), мотивированных суще
ствительными (Заволжье, Приуралье, см. § 506, 
520).

§ 534. Существительные с п р е ф. п о д и  
с у ф. и к (фонемат. |ик|), мотивированные прила
гательными с суф. ов, называют грибы по их от
ношению к породам деревьев, под которыми они 
вырастают (мотивирующие — прилагательные, мо
тивированные названиями деревьев): подосиновик, 
подберезовик, поддубовик. Ударение (акц. тип А) на 
том же слоге, что и в прилагательном. Тип непро
дуктивен.

В единичном образовании старый — переста-
рок (прост.) — п р е ф. п е р е (в знач. чрезмерно
сти, доведенности до отрицательного результата) и
с у ф. о к.

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

Существительные,
мотивированные глаголами

§ 535. Существительные муж. р. I скл. с
п р е ф. у (фонемат. |у|) называют совокупность 
продукта, являющуюся результатом действия, на
званного мотивирующим словом: доить — удой, 
ловить — улов; укос, умолот, учес (спец.). Мотиви
рующие глаголы — немотивированные, называю
щие трудовые процессы. Конечная гласная инф. ос
новы отсутствует; парномягкие согласные конца 
основы чередуются с твердыми. Ударение на корне 
(акц. тип А). Тип обнаруживает продуктивность в 
с.х. терминологии.

§ 536. Существительные муж. р. I скл. с
п р е ф. п р и (фонемат. |п1р’и|) называют допол
нительно полученную совокупность продукта, яв
ляющуюся результатом действия, названного моти
вирующим словом: весить — привес (с.х.), ло-
вить — прилов (рыбол.), печь (пек, пекут) — при-
пек, плодиться — приплод. Усечение основ и чере
дования — как в предыдущем типе. Ударение на 
корне (акц. тип А). Тип непродуктивен.

§ 537. Существительные муж. р. I скл. с
п р е ф. з а (фонемат. |за|) называют один акт 
многократно повторяемого действия: бегать —
забег, плыть (плывут) — заплыв, ездить — заезд
(с чередованием |д’ — д|), прыгать — запрыг (нов. 
спорт.). Усечение основ и чередования — как в 
предыдущих типах (см. § 535). Ударение на корне 
(акц. тип А). Тип обнаруживает продуктивность в 

спортивной терминологии. В слове задел с преф. 
за выражается значение совершённости действия, 
названного мотивирующим глаголом (делать), 
впрок, заранее.

§ 538. Существительные общ. р. II скл. с 
п р е ф. н е (фонемат. |н’е|) называют лицо, не 
способное совершить действие или подвергнуться 
действию, названному мотивирующим словом: по-
сидеть — непоседа (с черед. |и — е|, |д’ — д|), до-
тронуться — недотрога (с преобразованием осно
вы, описанным в § 1051), умыться (умоются) —
неумоя (разг.), улыбаться — неулыба. По морфоно
логическим свойствам тип не отличается от сущест
вительных общ. р. с нулевым суффиксом (см. 
§ 453). Ударение на корне (акц. тип А). Тип обна
руживает продуктивность в разг. речи; окказ.: дове-
рять — недовера (Евтуш.).

Существительные муж. р. I скл. неуч, неслух, не-
вер (о человеке, все — разг.), неук (о животном, 
спец.) и жен. р. III скл. нетель (о животном, спец.) 
называют того, кто характеризуется несовершением 
действия, названного мотивирующим словом. В 
слушаться — неслух и учить — неук чередуются 
|ш — х|, |ч — к|. Ударение на префиксе, в слове не-
вер — на корне (все — акц. типа А). Тип непродук
тивен.

Слово некось (обл. и спец.) такой же структуры, 
как нетель, имеет собирательное знач. (некошеная 
трава). Слово нелады (pluralia tantum) называет от
сутствие действия, названного мотивирующим сло
вом (ладить).

§ 539. П р е ф. п о (фонемат. |по|) выделяется 
в кроить — покрой (муж. р.) и ступать — поступь
(жен. р.) со знач. способа, манеры осуществления 
действия (см. то же значение в отглагольных обра
зованиях с преф. по и ненулевым суффиксом, 
§ 530). В словах поиск (муж. р.), поиски и потуги
(pluralia tantum), называющих отвлеченное дейст
вие, преф. по несет знач. длительности или много
кратной повторяемости (то же значение — у преф. 
по в отглагольных образованиях с ненулевым суф
фиксом, см. § 531); чередование |ж — г| в тужить-
ся — потуги. В слове поклажа, называющем объ
ект действия, преф. по несет знач. результативно
сти, совершённости ((то, что положено кудал.)). То 
же значение префикса — в слове покража (разг.), 
называющем действие; в обоих чередование |д —
ж|: класть (кладут) — поклажа, красть (кра-
дут) — покража.

§ 540. Д р у г и е  п р е ф и к с ы. В отдельных 
образованиях выделяются преф. из (фонемат. |из|): 
моросить — изморось (жен. р.); о (фонемат. |о|) (со 
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знач. распространения действия на все стороны 
предмета): знобить — озноб (муж. р.); на (фоне
мат. |на|): плавать (на поверхности воды) — наплав
(поплавок) (спец.).

Существительные,
мотивированные прилагательными

§ 541. Существительные жен. р. III скл. с
п р е ф. п р о (фонемат. |п1ро|) имеют знач. «при
знак, названный мотивирующим прилагательным, 
проявляющийся в неполной степени»: проседь, про-
синь, пробель, прозелень, прожелть, прочернь, про-
золоть. Чередования конечной согласной и усече
ния основы прилагательного (темный — протемь, 
редкий — проредь) — те же, что и в существитель
ных с нулевым суффиксом типа зелень, прель (см. 
§ 458). Ударение на префиксе (акц. тип А). Тип об
наруживает продуктивность в художественной ре
чи; окказ. проголубь (Нагиб.).

То же значение — у единичного слова празе-
лень с преф. пра. Прилагательным (теплый) моти
вировано также слово оттепель с преф. от. Уда
рение на префиксе (акц. тип А).

Существительные,
мотивированные существительными

§ 542. Следующие префиксальные существи
тельные жен. р. с нулевым суффиксом, не состав
ляющие единого типа, мотивированы существи
тельными: а) слова III скл.: бестолочь (толк, черед. 
«нуль — |α1|»), изморозь (мороз), наледь (лед), су-
песь (песок, с усечением основы); б) слова II скл. 
жен. р.: бездна (дно), пасока (спец.; мотивирую
щее — сок). Ударение везде на префиксе (акц. 
тип А).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
АДЪЕКТИВНОГО СКЛОНЕНИЯ,

МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
И ПРИЧАСТИЯМИ

§ 543. Существительные адъективного типа 
склонения (см. § 1216), мотивированные прилага
тельными и причастиями, принадлежат к особому 
способу словообразования — с у б с т а н т и в а 
ц и и  п р и л а г а т е л ь н ы х  и  п р и ч а с 
т и й. Такие существительные имеют систему флек
сий, совпадающую с частью системы флексий мо
тивирующего прилагательного или причастия (см. 
§ 202, п. 7). Для этого способа словообразования 
характерно отсутствие структурных ограничений и 
морфонологических различительных средств.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ АДЪЕКТИВНОГО
СКЛОНЕНИЯ, МОТИВИРОВАННЫЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

Существительные мужского рода

§ 544. Существительные муж. р. адъективного 
склонения, мотивированные прилагательными, со
ставляют два типа.

1) Основной продуктивный тип — существи
тельные с о  з н а ч. л и ц а. К нему относятся: а) 
названия лица по характерному признаку (мотиви
рующие — прилагательные немотивированные, в 
том числе местоименные и суффиксальные): боль-
ной, взрослый, слепой, нищий, старший, левый, пра-
вый (полит. термины); каждый, всякий, свой; б) на
звания лица по предмету, явлению, к которому оно 
имеет отношение (мотивирующие — прилагатель
ные, мотивированные существительными): рулевой, 
звеньевой, участковый, военный, партийный, рот-
ный, штурвальный, коридорный, фабричный (ус
тар.); в) названия лица по характерному действию 
(мотивирующие — прилагательные, мотивирован
ные глаголами и отглагольными существительными 
со знач. действия): встречный, ссыльный, ездовой; 
спец.: загребной (спорт.), махальный. Образования 
подтипа «а» употребительны в крылатых выраже
ниях, афоризмах: Г о р б а т о г о могила испра-
вит; С м е л о г о пуля боится, с м е л о г о штык
не берет (Сурк.); окказионализмы этого подтипа 
характерны для разг. и художественной речи: Де-
вушка и с м у г л ы й (А. Беляев, название главы);
К л е т ч а т ы й действительно понимал свое де-
ло (Булг.). Образования подтипов «б» и (в меньшей 
степени) «в» продуктивны в специальной термино
логии: патрульный, крановой, замковый (воен.), 
сварочный (спец.).

2) Существительные — н а з в а н и я  ж и 
в о т н ы х представляют собой клички, реже —
нарицательные наименования: Серый, Вороной, Бу-
ланый, Гнедой, Верный, Смелый, Белолобый; косой
(заяц), косолапый (медведь), серый (волк). Тип про
дуктивен.

Существительные женского рода

§ 545. Существительные жен. р. адъективного 
склонения, мотивированные прилагательными, со
ставляют три типа.

1) К существительным с о  з н а ч. п о м е 
щ е н и я относятся: а) названия помещения по со
вершаемому в нем действию (мотивирующие —
прилагательные, мотивированные отглагольными 
существительными со знач. действия и глаголами): 
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моечная, сварочная, перевязочная, приемная, опера-
ционная, массажная, курительная, караульная, 
проходная; б) названия помещения по лицу, для ко
торого оно предназначено (мотивирующие — при
лагательные, мотивированные существительными 
со знач. лица): профессорская, учительская, дис-
петчерская, детская, парикмахерская, плотницкая, 
слесарная, столярная; в) названия помещения по 
характерному для него предмету, находящемуся 
или производимому в нем (мотивирующие — при
лагательные, мотивированные неодушевл. сущест
вительными с конкретнопредметным значением): 
душевая, ламповая, табельная, ванная, бильярдная, 
булочная, закусочная, чайная, шашлычная; г) назва
ния помещения по характерному признаку (мотиви
рующие — качественные прилагательные): холод-
ная, темная (оба — устар. названия помещения для 
содержания арестованных). Тип высокопродукти
вен; нов.: прорабская, компрессорная, операторная, 
дизельная (помещение, где находится дизельная ус
тановка), телевизорная (комната в доме отдыха или 
гостинице, где находится телевизор); пирожковая, 
сосисочная, пельменная, вареничная, котлетная
(названия закусочных или столовых по приготов
ляемому кушанью); За стеной помещалась «пилот-
ская», где постоянно ночевали и отдыхали летчики
(Ванш.); окказ. общая: дверь, ведущая из так назы-
ваемой о б щ е й на террасу (Нагиб.).

2) Существительные с о  з н а ч. «о ф и ц и а л ь 
н а я  б у м а г а, д о к у м е н т»: накладная, сопрово-
дительная, похоронная; устар.: купчая, челобитная, 
закладная, отпускная, подорожная. Тип проявляет 
некоторую продуктивность в деловой речи.

3) Существительные с о  з н а ч. о д н о й  
ч а с т и  о т  ц е л о г о  (в  д р о б я х) мотиви
рованы счетными (порядковыми) прилагательными: 
пятая, седьмая, сотая, тысячная, миллионная; сю
да же — целая (в десятичных дробях), например:
одна целая пять десятых. Продуктивность типа ог
раничена счетными прилагательными.

Существительные среднего рода

§ 546. Существительные сред. р. адъективного 
склонения, мотивированные прилагательными, со
ставляют шесть типов.

1) Существительные, о б о б щ е н н о  н а 
з ы в а ю щ и е явление, характеризующееся при
знаком, названным мотивирующим прилагатель
ным: новое, старое, близкое, прекрасное, трагиче-
ское (эстет.), неизвестное (в математике), будущее, 
прошлое. Тип обладает высокой продуктивностью в 
научной терминологии, а также в разг. и художест

венной речи: наблюдение поэта, проникающего в
самые глубины п о д с о з н а т е л ь н о г о (Ка
таев); Мы обогащены опытом в ч е р а ш н е г о, 
который позволяет нам верить в з а в т р а ш -
н е е (Д. Нагишкин); «Удивительное рядом» (назв. 
кинофильма); «Очевидное — невероятное» (назв. 
телепередачи); Всем им [персонажам повести, рабо
тающим в депо] сильно помогло, я думаю, д е -
п о в с к о е (Чивил.).

2) Существительные, н а з ы в а ю щ и е  в и д  
о д е ж д ы: штатское, военное, зимнее, летнее. 
Тип продуктивен: некто в сером (Андр.); оделся в
фабричное (Гладк.); одет в больничное (Булг.); за-
кутанная в теплое до самых глаз (Ф. Малов).

3) Существительные, н а з ы в а ю щ и е  
б л ю д а, к у ш а н ь я, л е к а р с т в а: съестное, 
сладкое, мучное, заливное, мороженое, первое, вто-
рое, третье, спиртное, горячительное, снотворное, 
слабительное, рвотное, жаропонижающее, на-
ружное. Тип продуктивен.

4) Существительные с о  з н а ч. р а з л и ч 
н ы х  е д и н и ц  к л а с с и ф и к а ц и и (разря
дов, видов, семейств, классов) р а с т и т е л ь 
н о г о  и  ж и в о т н о г о  м и р а, чаще упот
ребляются в форме мн. ч. Мотивирующие прилага
тельные принадлежат к разным типам аффиксации, 
сложения и сращения: бобовые, цитрусовые, одно-
дольные, хоботные, сумчатые, бесхвостые, трес-
ковые, иглокожие, ракообразные, яйцекладущие, 
двоякодышащие; сюда же двуногие (о людях, 
шутл.), пернатые, крылатые (о птицах). Тип про
дуктивен в естественнонаучной терминологии.

5) Существительные — н а з в а н и я  н а 
с е л е н н ы х  п у н к т о в негородского типа: 
Новое, Глубокое, Отрадное, Изобильное, Дачное, 
Ягодное, Лебяжье, Пионерское; поселок Листвен-
ничное. Тип продуктивен.

6) Существительные — н а з в а н и я  п о 
ш л и н  и  п л а т е ж е й, преимущественно исто
ризмы: отступное, подушное, поземельное, подвор-
ное, выкупное, мостовое. Тип непродуктивен.

Существительные pluralia tantum

§ 547. Существительные pluralia tantum адъек
тивного склонения, мотивированные прилагатель
ными, представляют собой н а з в а н и я  в и 
д о в  д е н е г  и  п л а т е ж е й: суточные, на-
личные, отпускные, командировочные, подъемные, 
премиальные, сверхурочные, авторские. Тип про
дуктивен: нов. северные, высокогорные, подземные
(о надбавках к зарплате в особых климатических и 
др. условиях); плюс к зарплате они [нефтяники 
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Каспия] получают так называемые «морские» 
(журн.); Он с ними заодно, п а е в ы е получал
(устн. речь).

Эллиптическая субстантивация

§ 548. К типу эллиптической субстантивации 
относятся мотивированные прилагательными суще
ствительные адъективного склонения, синонимич
ные словосочетаниям с мотивирующим прилага
тельным в качестве определяющего слова. Таким 
образованиям присваивается родовая система флек
сий в соответствии с родом эллиптируемого (опус
каемого) существительного: а) скорый, почтовый, 
пассажирский (поезд), русский, английский (язык), 
штрафной, угловой (удар), выходной (день); 
б) гражданская, Отечественная (война), лабора-
торная, контрольная (работа), передовая (ста-
тья), сборная (команда), неотложная (помощь), 
сверхновая (звезда, астрон.); в) кондитерское, ма-
шинное, хирургическое (отделение), цимлянское, су-
хое, белое (вино), командировочное (удостовере-
ние); г) ноябрьские, майские (праздники), вольные
(упражнения). Сюда же относятся собственные 
имена — топонимы, названия станций, улиц, пред
приятий, средств передвижения, сортовые и фир
менные названия: Звездный (городок), Пушкинская, 
Песчаная (улица), Невский, Университетский (про-
спект), Большой, Малый (театр), Лермонтовская, 
Спортивная (станция), Кавказская (станица), Пес-
чаная (бухта), «Ленинский» (совхоз), «Игнатьев-
ская» (шахта), «Молодежное» (кафе), «Решитель-
ный», «Храбрый» (миноносец), «ранний» (карто-
фель), «безостая» (пшеница), «Освежающий» (на-
питок). Тип высокопродуктивен в разг. речи и в 
сфере номинации; разг.: при исполнении с л у -
ж е б н ы х ((служебные обязанности)); Около
с т р о г а л ь н ы х, около ф р е з е р н ы х, Возле
с в е р л и л ь н ы х, т о к а р н ы х и прочих — Ру-
ки рабочих! (о станках, Боков); Не терпится весне с
зимой совладать. Только не сдается с е д а я
(газ.).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
АДЪЕКТИВНОГО СКЛОНЕНИЯ,

МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЧАСТИЯМИ

§ 549. Существительные адъективного склоне
ния, мотивированные причастиями (субстантивиро
ванные причастия), представляют собой особую 
разновидность существительных, двойственную по 
своим грамматическим свойствам. Обладая морфо
логическими категориями существительных (см. 
§ 1133), такие слова вместе с тем сохраняют грам

матические значения глагола — видовые, времен
ные, залоговые — и глагольные связи.

1) С у щ е с т в и т е л ь н ы е  м у ж. р. на
зывают лицо и, в зависимости от разряда мотиви
рующего причастия, составляют подтипы: а) назва
ния лица по действию, производимому в настоящем 
или постоянно (мотивирующее — действит. прич. 
наст. вр.): управляющий, заведующий, командую-
щий, трудящийся, учащийся, служащий, верующий, 
отстающий, ведущий, разводящий, замыкающий; 
б) названия лица по действию в прошлом (действит. 
прич. прош. вр.): пострадавший, покушавшийся, 
бежавший; в) названия лица, подвергающегося дей
ствию (страдат. прич. наст. вр.): обвиняемый, подоз-
реваемый, преследуемый, эксплуатируемый; г) на
звания лица, подвергшегося действию (страдат. 
прич. прош. вр.): уполномоченный, осужденный, 
арестованный, подчиненный, командированный, 
убитый.

Способностью таких образований обозначать 
отношение лица к действию дифференцированно 
(субъект или объект действия — прошлого или на
стоящего) определяется высокая продуктивность 
типа — как в сфере названий человека по характер
ному занятию, так и в разг. и художественной речи, 
где субстантивированные причастия образуются 
свободно в соответствии с нуждами контекста: В
тот вечер бежали впереди г у л я в ш и х малень-
кий кадетик и большая добрая собака (Бунин); —
Беда в том, — продолжал с в я з а н н ы й, — что
ты слишком замкнут и окончательно потерял веру
в людей, — и тут г о в о р я щ и й позволил себе
улыбнуться (Булг.). Нередко они используются в 
контекстах, подчеркивающих различное отношение 
лиц к одному и тому же действию: «Погибшие и по-
гибающие» (название статьи Д. Писарева); побе-
дившие и побежденные; эксплуататоры и эксплуа-
тируемые; угнетенные и угнетатели; Эти допросы
иной раз самого д о п р о с ч и к а больше, чем
д о п р а ш и в а е м о г о, с толку сбивают (Дост.).

2) С у щ е с т в и т е л ь н ы е  с р е д. р. с 
разной степенью обобщенности называют явление, 
характеризующееся отношением к действию, на
званному мотивирующим причастием. Это отноше
ние дифференцируется в зависимости от разряда 
причастия: а) происходящее, предстоящее, уходя-
щее, отживающее, растущее (мотивирующее —
действит. прич. наст. вр.); б) происшедшее, случив-
шееся, отжившее, минувшее (действит. прич. 
прош. вр.); в) ожидаемое, обсуждаемое (страдат. 
прич. наст. вр.); г) сказанное, услышанное, задан-
ное, пройденное (страдат. прич. прош. вр.). Сюда же 
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относятся научные термины: вычитаемое, делимое, 
подчиненное, производящее. Тип продуктивен, пре
имущественно в газетнопублицистической и худо
жественной речи: Он берет карандаш и делает вы-
писки из в ы с м о т р е н н о г о (Л. Лиходеев).

Вне указанных двух типов могут субстантиви
роваться только лишенные специфических глаголь
ных значений причастия с адъективными значения
ми (см. § 1579), преимущественно действительные 
наст. вр. Такие образования принадлежат к типам 
субстантивированных прилагательных: входящая, 
исходящая (см. § 545, п. 2); успокаивающее, возбу-
ждающее (§ 546, п. 3); пресмыкающиеся (§ 546, 
п. 4); секущая (линия), «Стерегущий» (миноносец) 
(§ 548).

СЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

СЛОЖЕНИЯ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ,
РАВНЫМ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СЛОВУ

§ 550. Способом ч и с т о г о  с л о ж е н и я  
образуются существительные с интерфиксом (в том 
числе нулевым), словообразовательное значение 
которых сводится к объединению значений основ 
мотивирующих слов в одно сложное значение. По 
семантическому соотношению мотивирующих ос
нов эти слова составляют два подтипа.

1) Сложные слова с с о ч и н и т е л ь н ы м  
(равноправным) отношением основ. Они называют 
предмет, совмещающий в себе признаки предметов, 
явлений, названных мотивирующими словами: ле-
состепь, северозапад, зубробизон, обезьяночеловек
(спец.); носоглотка, плодоовощи, лесопарк, железо-
бетон, ракетопланер (нов.), темпоритм (актерск.), 
тылофронт (В сорок третьем послали на Волхов-
ский тылофронт охраны, на оборонительные ра-
боты, газ.); окказ.: человекобог (Дост.); мой стран-
ный спутник, гибрид ч е л о в е к о  д я т л а с
костяным носом (Катаев); Один из его «прияте-
лей», этакий д р у г о  в р а г (газ.). В некоторых 
образованиях первый компонент содержит усечен
ную основу: веломотоцикл (велосипед и мотоцикл), 
автозаправщик (автомобиль и заправщик), траги-
комедия (трагедия и комедия), пантеягуар: 
Мать — черная пантера, отец — ягуар; детей ус-
ловно называют пантеягуарами (газ.).

2) Сложные слова с п о д ч и н и т е л ь н ы м  
(неравноправным) отношением основ. Они содер
жат опорный компонент — существительное (немо
тивированное или аффиксальное) и предшествую
щую основу с уточнительной, конкретизирующей 
функцией.

В качестве первой основы выступают: 1) осно
вы существительных: звукорежиссер, птицефабри-
ка, лесозаготовки, хлебозавод, газобаллон, тепло-
отдача, кораблекрушение, кинотеатр, метровок-
зал, формотворчество, нефтепромышленность, 
мировоззрение, дачевладелец, овощехранилище, нер-
вотрепка, сеноуборка, пассажиропоток (нов. 
спец.), жирозаменитель (нов. спец.); 2) основы 
прилагательных (в том числе местоименных и счет
ных): новостройка, вольнослушатель, ложноножка
(спец.), сухофрукты, кривотолки, быстродействие
(спец.), первоисточник, старослужащий (воен.), 
главнокомандующий; в топонимах: Новгород, Бел-
город, Белоозеро; 3) основы числительных (редко) в 
спец. терминах: однотрубка, двутавро, двуокись, 
пятиокись. Нередки трехкомпонентные образова
ния этого подтипа, в которых два компонента, 
предшествующие опорному, находятся друг с дру
гом в сочинительных отношениях: водогрязелечеб-
ница, льнопенькопродукция, автомотоклуб (см. 
§ 554).

§ 551. Наиболее частотны в подчинительных 
сложениях следующие первые компоненты: а) са-
мо (основа местоименного прилагательного сам) в 
сложениях, называющих действие, направленное на 
того, кто его производит: самокритика, самопро-
верка, самооценка, самоуслаждение, самообслужи-
вание (нов.), самодисциплина, самообразование, са-
мохарактеристика, самосев (спец.); окказ. самоко-
выряние (Тург.); б) взаимо (усеченная основа при
лагательного взаимный), сочетающийся с названия
ми действий: взаимовлияние, взаимопомощь, взаи-
мовыручка, взаимопонимание, взаимопроникнове-
ние, взаимопосещение (уроков; в речи педагогов); 
в) лже (лж — корень слов ложь, ложный — и ин
терфикс): лженаука, лжеучитель, лжепроблема,
окказ.: лжеопыт, лжеречи, лжегрядущее (все —
Евтуш.); г) полу (пол — усеченная основа слова 
половина — и интерфикс у): полукруг, полумрак, 
полуостров, полусон, полупроводник (спец.), полу-
автомат (нов.); Туристам пришлись по вкусу про-
гулки на полулодкахполуплотах (газ.); д) место 
(корень существительного место и интерфикс о), 
сочетающийся с отглагольными существительны
ми — названиями состояний: местожительство, 
местопребывание, местопроизрастание, место-
расположение; е) чудо и царь в образованиях, со
держащих высшую оценку предмета, явления, на
званного опорным компонентом: чудобогатырь, 
чудопечка, чудомашина, чудоягода, чудодерево
(К. Чук.); царьколокол, царьпушка, окказ.: 
царьяблоко (Боков), царьтурбина (газ.); ж) горе в 
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образованиях, содержащих отрицательную оценку 
предмета (чаще лица), названного опорным компо
нентом: гореохотник, гореруководитель, го-
реученик.

Высокочастотны сложения с первыми компо
нентами — основами несклоняемых существитель
ных кино (относящийся к кино, кинематографии) и 
радио1 

(относящийся к радио, радиовещанию): ки-
ноартист, кинокартина, киномеханик; радиосвязь, 
радиолюбитель, радиотехника.

Опорное существительное город в названиях 
городов с продуктивным компонентом град высту
пает в неполногласной форме (с чередованием
|opo — ра|): Ленинград, Целиноград, Волгоград, Зе-
леноград (нов.). Компонент град используется так
же в названиях крупных промышленных предпри
ятий, строек, комбинатов: автоград (об автомо
бильном заводегиганте, нов.), окказ.: станкоград, 
нефтеград (газ.).

То же чередование |оро — ра| и |оло — ла| ха
рактерно для первых компонентов сложений: 
а) младо (новый, молодой) (преимущественно в на
званиях политических и научных течений): младо-
гегельянцы, младочехи, младотурки (истор.); окказ.: 
юмористы и м л а д о с к е п т и к и из старше-
классников (газ.); б) хладо (в знач. (снабженный хо
лодильными установками)): хладокомбинат, хла-
дотранспорт; в) градо: градостроитель, градона-
чальник, градоправитель.

Тип высокопродуктивен в различных сферах 
языка.

§ 552. Обособлены в грамматическом отноше
нии сложные существительные с опорным компо
нентом — существительным в род. п. и первым 
компонентом пол (усеченное половина), имеющие 
то же значение, что и у сложений с компонентом 
полу (см. § 551, п. «г»): полкомнаты, полпроцента, 
полведра, полчаса, полочка, полМосквы, полмира, 
полбеды, полсуток. Во всех формах, кроме исход
ной, первый компонент может заменяться на полу 
(см. § 1191).

П р и м е ч а н и е. По характеру склонения к этой 
группе примыкают слова полдень и полночь (род. п. по-
лудня, полуночи), хотя опорный компонент этих двух слов 
имеет такой же вид, как в сложениях с первым комнонен
том полу (см. § 551, п. «г»).

§ 553. Обособленную группу составляют сло
жения с опорным компонентом — существитель
ным и предшествующей частью, о м о н и м и ч 
н о й  ф о р м е п о в е л и т. н а к л. г л а г о 
л а; они называют предмет (одушевл. или неоду

шевл.), характеризующийся таким действием, кото
рое связано с предметом, названным опорным ком
понентом: сорвиголова, скопидом, держиморда, 
грабьармия, вырвиглаз (о кричащем цвете, крепком 
табаке, о чемн. кислом), воруйгородок (все —
разг.); гуляйгород (старинное передвижное боевое 
сооружение); держидерево, перекатиполе, гори-
цвет (растения), вертиголовка, вертишейка (пти
цы), косисено (комар); сюда же названия населен
ных пунктов (Гуляйполе), прозвища и фамилии 
(Неразлейвода, Разбейлоб). Образования такой 
структуры шире представлены в диалектах.

§ 554. Среди сложений, преимущественно с 
подчинительным отношением основ, значительное 
место занимают образования, характерные главным 
образом для научнотехнической терминологии, с 
первым компонентом — усеченной основой и со 
связанным первым компонентом. Наиболее употре
бительны следующие.

У с е ч е н н ы е  о с н о в ы существительных 
или суффиксальных прилагательных, преимущест
венно с интернациональными корнями (указывают
ся вместе с интерфиксами): авиа (усеченная основа 
слов авиация, авиационный): авиабомба, авиалиния, 
авиабилет, авиастроитель; aвmо1 (автомобиль, 
автомобильный; автобус, автобусный): авто-
транспорт, автопробег, автовокзал; нов.: авто-
вышка (вышка на автомобиле), автолюбитель, ав-
тотрасса; авто2 (автоматический): автосварка, 
автопогрузчик, нов.: автодиспетчер, автокормуш-
ка, авторегулировщик; агло (агломерация, агломе-
рационный): аглофабрика, аглолента (нов.); агро 
(агрономия, агрономический): агротехника, агро-
минимум, агрохимия; астро1 (астрономия, астро-
номический): астрофизика, астроботаника, астро-
геология; бензо (бензин): бензохранилище, бензоза-
правка, бензобак; био1 (биология, биологический): 
биофизика, биохимия; вело (велосипед, велосипед-
ный): велокросс, велогонки, велофигурист; вибро 
(вибрация, вибрационный): виброплуг, виброгаси-
тель, вибростенд, виброболезнь (нов.); гальвано 
(гальванический): гальванотехника, гальваностере-
отип; гермо (герметический): гермокамера, нов.: 
гермошлем, гермоперчатка; гигро (гигроскопиче-
ский): гигровата (нов.); зоо (зоология, зоологиче-
ский): зоопарк, зоогеография, зоомагазин, зооком-
бинат (нов.); изо1 (сочетание изобразительное ис-
кусство): изопродукция, изостудия, изошутка, изо-
шарж; космо (космос, космический): космофизика, 
космовидение, космоплавание, космопсихолог
(все — нов.); метео (метеорология, метеорологи-
ческий): метеостанция, метеонаблюдение, метео-
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условия, метеоракета (нов.); мото1 (мотор, мо-
торный, моторизованный): мотолодка, мотопила, 
мотоколонна, мотопоезд (нов.), мотопехота, мо-
тобригада; мото2 (мотоцикл, мотоциклетный): 
мотоспорт, мотогонки, мотокросс, мотопатруль, 
нов.: мототурист, мотошлем; пиро (пиротехника, 
пиротехнический): пиропатрон, пиротолкатель
(нов.); пневмо (пневматический): пневмозарядник, 
пневмотранспорт, нов.: пневмоавтоматика, пнев-
мокостюм; психо (психика, психический): психо-
анализ, психопатология, нов.: психогигиена, психо-
профилактика; радио2 (радиация, радиационный, 
радиоактивность, радиоактивный): радиобиология, 
радиотерапия, радиофизика, радиогалактика
(нов.); сейсмо (сейсмический): сейсморазведка, 
сейсмостанция, сейсмоприемник; стерео (стерео-
скопический): стереокино, стереоэффект, стерео-
экран; теле1 (телевидение, телевизионный): теле-
передача, телеэкран, телерепортаж, телеателье, 
телестудия; термо (термический): термоизоля-
ция, термобур, термокамера, термокомпрессия; 
турбо (турбина): турбогенератор, турбокомпрес-
сор, турбовентилятор (нов.); физио (физический): 
физиотерапия; фото1 (фотография, фотографи-
ческий): фотоаппарат, фотокопия, фотоочерк, 
фотокорреспондент, фотоинформация (нов.); эва-
ко (эвакуация, эвакуационный, эвакуированный): 
эвакогоспиталь, эвакопункт; электро (электриче-
ство, электрический): электроприбор, электро-
энергия, электропередача, электротехника, элек-
тросварка, электроорган (нов.); энерго (энергия, 
энергетика, энергетический): энергоснабжение, 
энергосистема, энергоблок, нов.: энерготрата, 
энергогигант.

§ 555. С в я з а н н ы е  к о м п о н е н т ы  
и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о  х а р а к т е р а: 
авто3 (синонимичный компоненту само): авто-
биография, автопортрет, автопародия; окказ.: 
автогол (гол в свои ворота) (газ.); авто4 (со знач. 
(самоходный, самодвижущийся)): автовагон, авто-
плуг, автоцистерна; астро2 

(относящийся к звез
дам): астроориентация, астрокомпас, астрофото-
графия; аэро1 (синонимичный авиа): аэровокзал, 
аэросев, аэропорт, аэроузел (нов.); аэро2 

(относя
щийся к воздуху): аэродинамика; баро (относящий
ся к атмосферному давлению): барокамера, бароте-
рапия, барохирургия (все — нов.); блиц (очень крат
кий): блицтурнир (шахм.), блицпартия (шахм.), 
блицпоход, блицпоездка (окказ., газ.); био2 

(отно
сящийся к жизни, живым организмам): биозащита, 
нов.: биоток, биостимулятор, биокибернетика; ви-

део (относящийся к передаче изображения на рас
стояние): видеозапись, видеосигнал, видеомагнито-
фон, видеоконтроль (все — нов.); дендро (относя
щийся к деревьям и кустарникам): дендрохроноло-
гия, дендропарк; гелио (относящийся к солнцу): ге-
лиофизика; нов.: гелиотерапия, гелиоводонагрева-
тель; гео (относящийся к Земле): геохимия, геобо-
таника, геомагнетизм; гидро (относящийся к воде): 
гидродинамика, гидроизоляция, гидроэлектростан-
ция, гидрокостюм, гидролокатор (нов.); изо2 

(отно
сящийся к равным, одинаковым показателям ка
койл. величины): изолиния; квази (мнимый, лож
ный): квазизвезда (спец.), квазипустота (спец.), 
квазиизлучение, окказ. квазипоэзия (газ.); лейт 
(главный) (муз.): лейтмотив, лейттема; макро 
(противоположн. микро): макроклимат, макро-
рельеф, макромир (мир очень больших величин)

(нов.); окказ.: сопоставлять микро и мак-
рособытия (газ.); макси (противопол. мини): мак-
сиюбка, максипальто; окказ.: максипольза ми-
нифутбола (газ.); микро1 

(очень малый или свя
занный с изучением очень малых предметов, вели
чин): микроорганизмы, микрофильм, микропримеси, 
микрочастицы, микромир, нов.: микровзрыв, мик-
роэлектродвигатель, окказ. микрорецензия (газ.); 
мини (маленький, осуществляемый в малых разме
рах), (об одежде) (очень короткий): миниюбка, ми-
нипартия (шахм.), минифутбол (все — нов.); ок
каз.: минибасня (газ.); моно (одиночный): моно-
культура (с.х.), моноволокно (с.х.), монорельс
(техн.); нео (новый): неогегельянство, неореализм, 
нов.: неоколониализм, неокапитализм, неонацизм; 
окказ.: неомещане (Возн.); невро и нейро (относя
щийся к нервной системе): невропатология, нев-
росклероз, нейроанатомия, нейрохирургия; нитро 
(относящийся к азоту): нитролак, нитрокраска, 
нитробактерии; поли (состоящий из многих час
тей): поливитамины, полиметаллы, нов.: полиэкран; 
псевдо (то же, что квази): псевдонаука, псевдого-
тика, псевдоклассицизм, псевдокислота (хим.); ок
каз.: псевдоноватор, псевдопрогресс (газ.), псевдо-
художники (К. Чук.); теле2 

(осуществляемый на 
расстоянии): телеуправление, телеконтроль, теле-
фото (все — нов.); фото2 

(относящийся к свету, 
световой энергии): фотохимия, фотосинтез, фото-
преобразователь (нов.); хромо (относящийся к цве
ту): хромолитография, хроморетушер. Сюда же от
носятся повторяющиеся компоненты сложений, ис
пользуемые в номенклатуре мер и обозначающие 
увеличение и уменьшение в определенное число 
раз: кило (километр, килограмм); деци (дециметр, 
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децилитр); санти (сантиметр, сантиграмм); мил-
ли (миллиметр, миллиграмм); микро2 

(уменьшение 
в миллион раз): микровольт, микрорентген; мега 
(мегатонна, мегагерц).

П р и м е ч а н и е. Связанным является также ис
конно русский компонент зауряд, выступающий в неко
торых устарелых названиях лиц со знач. «занимающий 
должность без соответствующего чина»: заурядофицер, 
заурядврач.

Перечисленные в § 554–555 усеченные и свя
занные компоненты широко используются, кроме 
сложений с опорным компонентом, равным само
стоятельному слову, в сложениях со связанным 
опорным компонентом (см. § 556, 578), иногда так
же в суффиксальносложных образованиях с опор
ным компонентом, содержащим глагольную основу 
(см. § 559, 567, 579). Некоторые из них употребля
ются в суффиксальных образованиях и в качестве 
связанных опорных компонентов сложений: так, 
компоненты авто1, психо, аэро2, гидро, моно, 
био2, дендро выступают в качестве корня в суф
фиксальных образованиях автол, психоз, аэрация, 
аэрарий, гидрат, монизм, бионика, дендрарий, а 
компоненты баро, термо, хромо — в опорных 
компонентах сложных слов изобара, изотерма, по-
лихромия.

СЛОЖЕНИЯ
СО СВЯЗАННЫМИ ОПОРНЫМИ

КОМПОНЕНТАМИ

§ 556. Особое место среди сложных существи
тельных занимают сложения со связанными опор
ными (последними) компонентами преимуществен
но интернационального характера. Такие компонен
ты используются только как связанные корни (см. 
§ 182) — в сложениях данной структуры, либо так
же в сложениях иной структуры (иногда как первый 
компонент) или в суффиксальных образованиях. 
Сложения со связанными опорными компонентами 
составляют продуктивные типы, использующиеся 
главным образом в сфере научнотехнической тер
минологии.

Наиболее употребительны типы со следующи
ми опорными компонентами: лог в названиях лиц 
по профессиональному занятию, связанному с оп
ределенной отраслью знания: текстолог, психолог, 
египтолог, вулканолог; граф в названиях: а) лиц по 
профессиональному занятию, связанному с описа
нием или записью (чегон. или какимн. образом): 
библиограф, лексикограф, гидрограф, типограф; 
б) орудий, механизмов, приборов, записывающих 
чтон.: фонограф, барограф, сейсмограф, цинко-

граф; грамм(а) в назв. результатов записи (чегон. 
или какимн. образом): телеграмма, фонограмма, 
радиограмма, сейсмограмма, шифрограмма; метр
в назв. измерительных приборов: рентгенометр, 
таксометр, калориметр, микрометр, нов.: радио-
метр, виброметр; ман в назв. лиц, пристрастных к 
тому, что названо первой основой: балетоман, ме-
ломан, графоман; фил в назв. лиц, любящих чтон., 
расположенных к чемун. (библиофил, славянофил, 
германофил) и живых существ, любящих то, что яв
ляется условием их существования (термофил, гид-
рофил); фоб в назв., антонимичных словам с ком
понентом фил: женофоб, германофоб, фотофоб
(фото2, см. § 555), гидрофоб; скоп в назв. оптиче
ских и других приборов и инструментов, связанных 
с наблюдением над чемн.: телескоп, микроскоп, 
фильмоскоп, спектроскоп, шароскоп (нов.); фон в 
назв. приборов, связанных с воспроизведением или 
передачей звука: телефон, видеофон, гидрофон, 
нов.: диктофон, шлемофон; навт в назв. лиц, пу
тешествующих на летательных или подводных ап
паратах: астронавт, аэронавт, стратонавт, нов.: 
космонавт, гидронавт, океанавт (с совмещением 
компонентов); дром в назв. площадок, приспособ
ленных для различных соревнований, испытаний 
машин, взлета и посадки летательных аппаратов: 
мотодром, аэродром, танкодром, нов.: космодром, 
ракетодром, вододром, роликодром (площадка для 
катания на роликовых коньках); план в назв. лета
тельных аппаратов: аэроплан, гидроплан, страто-
план, нов.: ракетоплан, дельтаплан; стат в назв. 
неподвижных или передвигающихся лишь под 
внешним воздействием аппаратов и приспособле
ний: аэростат, стратостат, гидростат; бус в 
назв. видов общественного транспорта: автобус, 
троллейбус, микробус, нов.: гидробус, аэробус; 
мобиль в назв. средств передвижения: автомобиль, 
электромобиль (нов.); кар в назв. небольших по 
размеру приспособлений для перевозки чегон.: ав-
токар, электрокар, троллейкар; тек(а) в назв. со
браний чегон. и помещений для хранения этих со
браний: библиотека, картотека, фильмотека, иг-
ротека, фонотека, изотека (изо1, см. § 554), вино-
тека, дискотека (нов.); роб в назв. лиц, занятых в 
какойн. отрасли сельского хозяйства: хлебороб, 
хлопкороб, землероб (обл.); стан в назв. стран, тер
риторий, населяемых преимущественно какойн. 
национальностью: Узбекистан, Таджикистан, Кир-
гизстан, Казахстан, Афганистан, Индостан; 
рам(а) в назв. видов зрелищ, охватывающих широ
кое пространство: кругорама, стереорама, варио-
рама (все — нов.); бол в назв. спортивных игр с 
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мячом: велобол, мотобол; мер в назв. химических 
веществ по характеру их строения: полимер, изомер; 
лиз в назв. процессов разложения химических ве
ществ: электролиз, гидролиз, радиолиз (нов.); 
локация в назв. технических способов обнаружения 
чегон.: радиолокация, гидролокация (нов.); трон в 
назв. установок, помещений для научных опытов: 
микротрон, биотрон, климатрон (с совмещением 
компонентов), все — нов.; гамия в назв. видов бра
ка: моногамия, полигамия; пат в назв. лица с забо
леванием чегон.: психопат, невропат.

Многие из связанных опорных компонентов 
сложений употребляются, кроме сложений пере
численных выше типов, также в мотивированных 
ими или соотносительных с ними образованиях с 
суф. морфами и|j| (орфогр. ия), ик(а), ств(о); в 
качестве первых компонентов сложений; иногда в 
качестве корня в суффиксальных образованиях: а) в 
сложениях на логия, графия, метрия, мания, 
фильство, филия, фобство, фобия, скопия, 
навтика: текстология, библиография, фотомет-
рия, англомания, славянофильство, термофилия, 
женофобство, гидрофобия, спектроскопия, космо-
навтика; б) в сложениях, где связанные компонен
ты, являющиеся в других случаях опорными, вы
ступают в качестве первого компонента: графолог, 
графоман, граммофон, метролог, фонометр, фоно-
лог, фонотека, патолог; в) в суффиксальных обра
зованиях графика, метрический, мания, фобия, фо-
нический, планировать (о летательных аппаратах), 
планер. см. также суффиксальносложные сущест
вительные с суф. и|j|, § 578.

В качестве п е р в о г о  к о м п о н е н т а, 
носящего уточнительный характер, в сложениях со 
связанными опорными компонентами выступают 
как целые (неусеченные) основы существительных 
(диалектолог, сахариметр, шароскоп, славянофил, 
хлебороб), так и усеченные основы существитель
ных и прилагательных и связанные компоненты 
сложений (в слове диктофон — усеченная основа 
глагола диктовать). Помимо усеченных основ и 
связанных компонентов, перечисленных в § 554, 
555, здесь используются усеченные основы: стра-
то (сокращенная основа слов стратосфера, 
стратосферный): стратонавт, стратостат; 
арифмо (арифметика, арифметический): арифмо-
метр, арифмограф; нарко (наркотик, наркотиче-
ский): наркоман; верто (вертолет): вертодром
(нов.); диапо (диапозитив): диапорама (нов.); русо 
(русский): русофил; англо (Англия, английский): 
англоман; социо (социальный): социолог; кримино 
(криминальный): криминолог; аллерго (аллергия, ал-

лергический): аллерголог; иммуно (иммунитет): 
иммунолог; техно (техника, технический): техно-
лог; связанные компоненты: аква: нов.: акванавт, 
аквамобиль; антропо: антрополог, антропометр; 
библио: библиофил, библиограф, библиотека; гра-
фо: графолог, графоман; кардио: кардиолог, кар-
диограмма; типо: типография; троллей: трол-
лейбус, троллейкар; фоно: фонотека, фонолог; 
хроно: хронограф, хронометр, а также другие, бо
лее редкие и узкоспециальные.

П р и м е ч а н и е. Сведения о значениях связанных 
компонентов сложений интернационального характера 
содержатся в словарях иностранных слов.

СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 557. Суффиксальносложные существитель
ные, как правило, состоят из двух основ, причем 
предшествующий компонент подчинен по смыслу 
опорному. Отдельные образования содержат три 
основы и более; основы, предшествующие опорно
му компоненту, находятся между собой в сочини
тельных отношениях: корнеклубнемойка, плодоово-
щесушилка.

СЛОЖЕНИЯ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ,
СОДЕРЖАЩИМ ГЛАГОЛЬНУЮ ОСНОВУ

§ 558. Существительные с с у ф. т е л ь
(фонемат. |т’α1л’|) называют предмет (лицо или 
орудие), производящий действие или предназна
ченный для выполнения действия, названного гла
гольной основой и конкретизированного в первой 
основе сложения. Глагольные основы — такие же, 
как и в суффиксальных существительных с суф. 
тель (см. § 211). В качестве первой основы высту
пают: 1) основы существительных: мореплаватель, 
машиностроитель, работодатель, огнетушитель, 
звукосниматель, снегоочиститель, грузополуча-
тель, навозоразбрасыватель (с.х.); 2) прилагатель
ных (в том числе счетных и местоименных): перво-
открыватель, долгожитель, скоросшиватель, 
громкоговоритель, самоподаватель (нов.). Тип 
продуктивен, особенно в научнотехнической тер
минологии; нов.: горовосходитель (лицо), кормоиз-
мельчитель, глубокорыхлитель (машины), номеро-
набиратель (телефона), пятновыводитель (состав); 
окказ.: гостинервотрепатели (газ.).

§ 559. Существительные с с у ф. е ц (фоне
мат. |ец|; |е| беглая) называют предмет (лицо, жи
вотное, машину, орудие), производящий действие, 
названное основой глагола и конкретизированное в 
первой основе сложения. В качестве первой основы 
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выступают: 1) основы существительных: баснопи-
сец, молотобоец, конькобежец, полководец, языко-
творец, канатоходец, земледелец; 2) прилагатель
ных (в том числе счетных и местоименных): ясно-
видец, скорописец, самописец, первопроходец (нов.); 
3) числительных, в том числе слова много, — толь
ко в сочетании с основой глагола бороться, в спорт. 
терминах: троеборец, пятиборец, многоборец; 
4) возвратного местоимения — в себялюбец.

Слова этого типа имеют инф. основу с отсече
нием конечной гласной, за исключением слов на 
проходец (землепроходец) — без префикса. В 
бить — боец (камнебоец, молотобоец, китобоец); 
знать — рудознатец, петь — песнопевец, псалмо-
певец (устар.) — преобразования основ, описанные 
в § 1087, 1050. Усеченные основы слов авиация и 
космос — в авианосец и (нов.) космопроходец. В 
древоточец (мотивирующее — дерево) — черед.
|ep’e — р’е|. В новобранец (с компонентом ново, 
синонимичным сочетанию только что) — суф. 
морф нец (фонемат. |н’ец|; |е| беглая; об этом морфе 
см. § 216).

Продуктивность типа ограничена образования
ми по образцу слов с уже имеющимися в языке 
опорными компонентами: обычно с творец, боец, 
писец, борец; особенно частотны сложения с 
носец и любец: орденоносец, письмоносец, броне-
носец, торпедоносец, вертолетоносец (нов., о суд
не); славолюбец, честолюбец, жизнелюбец; нов. 
лыжебежец (спорт., по образцу конькобежец), ок
каз.: герой пьесы — правдоборец (газ.).

§ 560. Существительные с с у ф. щ и к / ч и к
(фонемат. |〙’ик|/|чик|; о распределении морфов 
см. § 213) называют предмет (лицо или орудие), 
производящий действие, названное основой глагола 
и конкретизированное в первой основе. Глагольные 
основы — такой же структуры, как и в суффиксаль
ных существительных на щик/чик (см. § 213). Им 
предшествуют основы существительных: судос-
борщик, газосварщик, водоотливщик, маслобойщик, 
путеобходчик, снегопогрузчик. В лить — словолит-
чик (спец.) — наращение основы за счет согласной
|т1|. Тип продуктивен в технической терминологии; 
нов.: газопайщик (спец.), звездолетчик; асфальто-
укладчик, свеклопогрузчик (машины).

§ 561. Существительные с с у ф. л ь щ и к
(фонемат. |л’〙’ик|) называют предмет (обычно ли
цо), производящий действие, названное основой 
глагола и конкретизированное в первой основе. 
Глагольные основы — такие же, как и в суффик
сальных существительных на льщик (см. § 214). Им 
предшествуют основы существительных и место

именного прилагательного сам: сталеплавильщик, 
сноповязальщик, шелкомотальщик, камнедробиль-
щик, самопрядильщик (машина). Тип продуктивен в 
технической терминологии: зерносушильщик, льно-
теребильщик (названия лиц).

§ 562. Существительные с с у ф. н и к (фоне
мат. |н’ик|) называют предмет (лицо или орудие), 
производящий действие или предназначенный для 
выполнения действия, названного глагольной осно
вой и конкретизированного в первой основе. Гла
гольные основы — такие же, как и в суффиксаль
ных существительных на ник (см. § 212). В руко-
мойник, мочеточник, токоприемник, токосъемник, 
судоподъемник, паросборник, (нов.) мусоросбор-
ник — преобразования основ, описанные в § 1049, 
1078, 1087. В качестве первой основы выступают 
основы существительных: идолопоклонник, клятво-
преступник, богохульник (устар.), монеторазменник
(нов.), соломоподъемник (нов.), в низкопоклонник —
основа прилагательного. Обособлено по значению 
греховодник (тот, за кем водятся грехи) (разг. устар.). 
Тип проявляет продуктивность лишь в сфере техни
ческой терминологии.

§ 563. Существительные жен. р. и общ. р. с
с у ф. к ( а ) (фонемат. |к|; перед |к| беглая |α1|) на
зывают предмет (одушевл. или неодушевл.), произ
водящий действие или предназначенный для вы
полнения действия, названного основой глагола и 
конкретизированного в первой основе. Глагольные 
основы — такие же, как и в существительных с суф. 
к(а) со знач. действия (см. § 262). Им предшеству
ют основы существительных (водокачка, мясоруб-
ка, зубочистка, краскотёрка, мышеловка, уховёрт-
ка) и прилагательных, в том числе местоименных 
(скороварка, скороговорка, самокрутка; спец. са-
мосейка, малодойка; разг. многознайка).

Слова этого типа называют лицо, животное, 
орудие (механизм или приспособление), помеще
ние. Слова со знач. лица — общ. р. (самоучка; разг. 
сладкоежка, всезнайка), кроме слов судомойка, по-
ломойка (разг.), шить — белошвейка, золотошвей-
ка (с преобразованием основы, описанным в 
§ 1081). Слово судомойка мотивировано словом по-
суда с нерегулярным усечением его основы. В сло
вах с основами глаголов мыть, рыть, греть высту
пает основа на |j|, как в наст. вр. глагола (посудо-
мойка, землеройка, телогрейка), а с основой глагола 
есть (едят) — чередование |д’ — ж|: сластоежка, 
малоежка (разг.). Глагольные основы — преиму
щественно без префикса, но в некоторых названиях 
механизмов — префиксальные основы: самосбро-
ска, самоскидка, парооттайка, газоочистка. Ос
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новная сфера продуктивности типа — техническая 
и бытовая лексика; нов.: клеверотёрка (машина), 
кофеварка, кофемолка, молоковарка, овощечистка, 
картофелепечка (бытовые приборы).

Обособлены с л о в а  м у ж. р. кожемяка и 
бумагомарака (разг.), суф. к(а) присоединяется в 
них к инф. основе на гласную.

§ 564. Существительные с с у ф. л к (а) (фо
немат. |лк|; перед |к| беглая |α1|) называют неоду
шевл. предмет (орудие), предназначенный для вы
полнения действия, названного основой глагола и 
конкретизированного в первой основе сложения. 
Глагольные основы — такие же, как и в суффик
сальных существительных на лка (см. § 228). Им 
предшествуют основы существительных: сеноко-
силка, картофелесажалка, сноповязалка, землечер-
палка, камнедробилка, снеготаялка, соковыжимал-
ка; плодоовощесушилка (с тремя компонентами). 
Тип продуктивен в тех же сферах, что и предыду
щий; нов.: газонокосилка, коноплемялка, кормодро-
билка (машины), соковыжималка, мясоотбивалка
(бытовые приборы).

§ 565. Существительные с с у ф. н(я) (фоне
мат. |н’|; перед |н’| беглая |α1|) называют помещение, 
предназначенное для производства действия, на
званного основой глагола и конкретизированного в 
первой основе. Инф. основы глаголов (кроме спец.
рыборазводня — беспрефиксальные) — с усечени
ем за счет конечной гласной. Им предшествуют 
преимущественно основы существительных: каме-
ноломня, пивоварня, винокурня, лесопильня, муко-
мольня; живодёрня, скоропечатня — с основами 
прилагательных. В шерстомойня, судомойня, водо-
грейня, маслобойня, шерстобойня, словолитня
(спец.) — преобразования основ, описанные в 
§ 1049, 1050, 1087. Тип непродуктивен.

§ 566. Существительные с с у ф. с т в (о) 
(фонемат. |с3т1в|) имеют значение «действие или 
деятельность, названная глагольной основой и кон
кретизированная в первой основе сложения». Гла
гольные основы — такие же, как и в суффиксаль
ных существительных на ство (см. § 264). Им 
предшествуют основы существительных (рыболов-
ство, казнокрадство, рукоприкладство, словопро-
изводство, судоходство, зубоскальство, бракодель-
ство) и прилагательных, в том числе слова сам
(вольнодумство, пустозвонство — разг., низкопо-
клонство, единоборство, самохвальство). Тип про
дуктивен; особенно частотны слова на водство, 
соотносительные со сложениями на вод с нулевым 
суффиксом (растениеводство, кролиководство); 
окказ.: мыслекрадство (В. Белинский).

В окказиональных образованиях встречается 
м о р ф  т е л ь с т в (о) (фонемат. |т’α1л’с3т1в|; об 
этом морфе см. § 264): Шуму, треску, в с п ы ш -
к о п у с к а т е л ь с т в а было предостаточно
(газ.); детопитательство (Герман).

§ 567. Существительные с с у ф. н и |j|/е н и |j|
/т и |j|/и |j| (фонемат. |н’α1j|/|eн’α1j|/|т’α1j|/|α1j|),
варианты |н1j|/|eн1j|/|т1j|/|j|, орфогр. слова на 
ние(нье), ение(енье), тие(тье), ие (ье), имеют 
то же значение, что и в предыдущем типе. Распре
деление морфов и характер глагольных основ — та
кие же, как в суффиксальных существительных на 
ние, тие, ие (см. § 256–259).

В качестве первой основы выступают: 1) осно
вы существительных: мореплавание, травосеяние, 
землетрясение, солнцестояние, самолетовождение, 
головокружение, рукопожатие, градобитие, чае-
питие, рукоделие, землемерие, богомолье; 2) прила
гательных (в том числе местоименных): чистописа-
ние, тонкопрядение, живорождение, ясновидение, 
иносказание, всепрощение, общежитие, новоселье
(с компонентом ново, синонимичным сочетанию 
только что), самолюбие; 3) числительных, в том 
числе слова много — только в сочетании с основой 
глагола бороться (в спорт. терминах): пятиборье, 
многоборье; 4) возвратного местоимения — в себя-
любие.

В образованиях с морфом ени|j| ударение на 
первом слоге этого морфа, кроме слов с компонен
тами ведение и видение. Усеченные основы слов 
авиация, турбина, космос, стереоскопический — в 
авиастроение, турбостроение, космоплавание, 
космовидение (нов.), стереовидение; связанная ос
нова теле2 (см. § 555) — в телевидение. В само-
чувствие отсутствует финаль ова основы глагола 
чувствовать. В дружелюбие (друг) чередуются |г —
ж|; в здравоохранение — |оро — ра| (здоровье, здо-
ровый).

Сложения этого продуктивного типа характер
ны преимущественно для книжной речи. Особенно 
частотны слова с компонентами строение (кораб-
лестроение, приборостроение), ведение, соотноси
тельные со сложениями на вед (краеведение, ма-
шиноведение), любие (человеколюбие, правдолю-
бие), делие (виноделие, ковроделие); нов.: двигате-
лестроение, курсоуказание (техн.), пылеулавлива-
ние, долгожитие; окказ.: пишите побольше, а то
ведь м а л о п и с а н и е ни к чему не ведет (Чех.); 
слуходелье (о распространении слухов, газ.).

§ 568. Существительные с с у ф. и н ( а ). 
(фонемат. |ин|) называют предмет, явление, возник
шее в результате действия, названного основой гла
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гола и конкретизированного в первой основе: водо-
моина, водороина, кротороина, червобоина, моро-
зобоина (спец.), червоточина; сюда же зуботычина
(тыкать; чередование |к — ч|; со знач. однократно
го действия). В качестве первой основы выступают 
основы существительных. В образованиях от глаго
лов мыть, рыть, бить — преобразования, описан
ные в § 1049, 1087. Тип непродуктивен.

§ 569. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. В отдель
ных сложениях с опорной основой глагола выделя
ются суффиксы: ц(а) (фонемат. |ц|) — в словах 
общ. р. кровопийца, окказ. водопийца и чаепийца
(шутл. разг.), с наращением корня глагола пить за 
счет согласной |j|; ль (фонемат. |л’|) — в водоросль
и (обл.) пусторосль; ий (фонемат. |α1j|) — в вино-
черпий (стар. и шутл.).

СЛОЖЕНИЯ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ,
СОДЕРЖАЩИМ

ОСНОВУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

§ 570. Существительные с с у ф. н и к (фо
немат. |н’ик|) называют предмет (одушевл. или не
одушевл.), относящийся к тому или характеризую
щийся тем, что названо в опорной основе и конкре
тизировано в первой основе. В качестве первой ос
новы используются: 1) основы прилагательных (в 
том числе счетных): старшеклассник, дальнево-
сточник, воднолыжник, чернорубашечник, перво-
разрядник, второгодник; 2) числительных, в том 
числе слова много: однокашник, одноклубник
(спорт.), шестиклассник, сорокатысячник, много-
станочник, столетник (растение), семигранник; 
3) существительных: человеконенавистник, судоре-
монтник, щитомордник (змея), ремнецветник (рас
тение). Чередования предсуф. согласной — те же, 
что и в суффиксальных существительных с суф. 
ник (см. § 330). Тип продуктивен; нов. вышкомон-
тажник; окказ.: первоэтажники (жильцы первого 
этажа) (газ.), белобрючники (газ.). В слове едино-
мышленник выделяется суф. морф енник (фонемат. 
|α1н’ик|).

§ 571. Существительные с с у ф. щ и к /
ч и к (фонемат. |〙’ик|/|чик|; о распределении мор
фов см. § 331) называют лицо, характеризующееся 
отношением к тому, что названо в опорной основе и 
конкретизировано в первой основе: краснодерев-
щик, белодеревщик (спец.), фальшивомонетчик, 
горнозаводчик (стар.), сахарозаводчик (стар.), ста-
рорежимщик (разг. устар.), инопланетчик (окказ., 
устн. речь). В качестве первой основы выступают 
основы прилагательных и существительных. Тип 
проявляет некоторую продуктивность в разг. речи.

§ 572. Существительные с с у ф. к (а) (фоне
мат. |к|; перед |к| беглая |α1|) имеют тоже общее зна
чение, что и в предыдущем типе. Это названия жи
вотных, растений, лиц, реже предметов (косоворот-
ка, босоножка (обувь)), причем в качестве опорных 
используются основы слов со знач. части тела (ис
ключения: косоворотка, сизоворонка). Им предше
ствуют основы: 1) прилагательных; черногрудка, 
долгоножка, синехвостка, кривошейка, широконос-
ка, красноперка, плоскотелка, толстобрюшка; 
2) числительных и полу (усеченная основа слова 
половина и интерфикс у; см. § 551): одноглазка, 
сороконожка, полукровка; 3) существительных: 
корненожка, шилоклювка, вуалехвостка, павлино-
глазка; 4) глагольные: трясогузка, пучеглазка, вер-
тихвостка, горихвостка. Слова со знач. лица (ко-
ротконожка, хромоножка, белоручка) обычно 
общ. р., остальные — жен. р. Тип продуктивен, 
преимущественно в естественнонаучной термино
логии.

§ 573. Существительные сред. р. с с у ф. и|j| 
(фонемат.|α1j|); вариант |j|), орфогр. слова на ие
(ье), называют явление или состояние, характери
зующееся наличием того, что названо в опорной ос
нове и конкретизировано в первой основе. В каче
стве первой выступают основы: 1) прилагательных, 
в том числе местоименных и счетных: пустословие, 
белокровие, полнолуние, разноречие, редколесье, са-
мовластие, перволедье; 2) числительных, в том чис
ле полу, много и мало: двоевластие, двуязычие, 
одночасье, многословие, маловодье, полугодие; 
3) существительных: равновесие, народовластие, 
свободомыслие, травополье (спец.). В некоторых 
образованиях компонент перво имеет знач. (нача
ло): первозимье, перволетье (начало зимы), (начало 
лета).

Среди сложений этого типа выделяются моти
вированные составными географическими наиме
нованиями — названиями областей, территорий по 
центральному для них географическому объекту: 
Средиземноморье, Верхневолжье, Дивногорье, Се-
миречье, Москворечье, Криворожье. Обособлены 
образования с сочинительным отношением основ 
существительных: Волгокамье, холмогорье (обл.). 
Некоторые образования имеют собирательное знач.: 
пятилетие, многоточие (с усечением основы слова 
точка), четверостишие, простонародье. Пар
нотвердые согласные чередуются перед суффиксом 
с мягкими, заднеязычные — с шипящими. Тип про
дуктивен; нов. мелкотемье; окказ.: ревоголосье
(Маяк.), бурноводье (Кирс.), луговое злакотравье
(Ф. Малов). Семантически обособлены полукафта-
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нье (сред. р.) и полудурье (сред. р. и муж. р., прост., 
с усечением основы слова дурак) с конкрет
нопредметным значением.

§ 574. Существительные с с у ф. о к (фоне
мат. |ок|; |о| беглая) называют предмет (одушевл. 
или неодушевл.), характеризующийся тем, что на
звано в опорной основе и уточнено в первой основе. 
В качестве первой основы выступают основы чис
лительных и счетных прилагательных, компоненты 
полу и мало. Тип непродуктивен; к нему относятся 
слова: первогодок, одногодок, полугодок, полукровок
(спец.), малолеток, однолеток, трехлеток, одноме-
рок, маломерок, четырехстенок, пятистенок, пер-
волёдок, первопуток, полушубок, полушалок, полу-
станок. В полушалок и первопуток — чередование 
парномягких согласных |л’|, |т’| (шаль, путь) с 
твердыми; в полустанок — усечение основы слова 
станция за счет финали ци|j|.

§ 575. Существительные с с у ф. е ц (фоне
мат. |ец|; |е| беглая) называют лицо, относящееся к 
тому или характеризующееся тем, что названо в 
опорной основе и конкретизировано в первой осно
ве сложения. В качестве первой используются осно
вы: 1) прилагательных (в том числе местоименных): 
сквернословец, старообрядец, иноверец, красноде-
ревец; 2) числительных, в том числе слова много: 
однофамилец, двоеженец, многоженец; 3) сущест
вительных: народоволец (мотивирующее — состав
ное наименование «Народная воля»), царедворец. 
Тип непродуктивный. Основная масса слов с суф. 
морфом ец и двумя корнями относится к типу суф
фиксальных существительных и мотивируется 
сложными прилагательными: остроумный — ост-
роумец, иностранный — иностранец, черномор-
ский — черноморец (см. § 287).

§ 576. Существительные мужск. р. с с у ф.
а н  и н / ч а н  и н (фонемат. |ан’ин|/|чан’ин|), в 
формах мн. ч. ан/чан (об этом суффиксе 
см. § 337), называют жителей того места, которое 
названо опорной основой и конкретизировано в 
первой основе сложения: односельчане (одно село), 
инопланетяне (нов.; иные планеты); сюда же одно-
полчане (один полк); мотивированные составными 
географическими наименованиями: вышневолочане
(Вышний Волочек, с усечением основы существи
тельного), великолучане (Великие Луки). Перед мор
фом анин чередуются |т — т’|, |к — ч|; перед мор
фом чанин — |л — л’|. Ударение на суффиксе. Тип 
проявляет продуктивность.

§ 577. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. Существи
тельные pluralia tantum с суф. ц(ы) (фонемат. |ц|) 
называют инструменты, характеризующиеся тем, 

что названо опорной основой и конкретизировано в 
первой основе. В качестве опорных выступают ос
новы слов губа и зуб; им предшествуют основы 
прилагательных: плоскогубцы, острогубцы, кругло-
губцы, плоскозубцы, острозубцы. Тип непродуктив
ный.

Существительные жен. р. с суф. и|j| (фонемат.
|иj|), орфогр. слова на ия, называют страны и тер
ритории по географическому объекту, названному 
опорной основой и конкретизированному в первой 
основе (прилагательного): Черногория, Черномория
(мотивирующее — составное наименование Черное
море). Возможны окказиональные образования —
названия вымышленных стран: Синегория.

В единичных образованиях с опорной основой 
существительного выделяются также суффиксы 
иц(а) (фонемат. |иц|): гололедица; ность (фонемат. 
|нос3т’|): разновидность; ин (фонемат. |ин|): про-
столюдин.

СЛОЖЕНИЯ
СО СВЯЗАННЫМИ ОПОРНЫМИ

КОМПОНЕНТАМИ

§ 578. Существительные жен. р. с суф. и|j| 
(фонемат. |иj|; орфогр. слова на ия) и связанными 
опорными компонентами граф, метр, скоп, 
фон, лог, тип, хром (о них см. § 555, 556) на
зывают физические явления, отрасли науки и тех
ники, сферы занятий в соответствии со значениями 
опорного компонента и первого уточняющего ком
понента: полиграфия, телеметрия (нов.), секундо-
метрия, рентгеноскопия, полифония, стереофония, 
фототипия, полихромия, фотохромия. Первые 
компоненты — преимущественно усеченные и свя
занные интернационального характера (см. § 554–
555); в словах болтология и трепология (оба нов. 
шутл.) — основы глаголов. К этому типу относятся 
образования, лишенные соответствующих мотиви
рующих существительных с теми же основами и 
компонентами лог, граф, метр, скоп, фон и др. 
(см. § 556). Тип обнаруживает продуктивность, 
преимущественно в научной терминологии.

СЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

Сложения с опорным компонентом —
глагольной основой

§ 579. Существительные м у ж. р. I с к л.
называют предмет (одушевл. или неодушевл.), ха
рактеризующийся действием, названным опорной 
основой и конкретизированным в первой основе 
сложения. В качестве первой основы используются: 
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1) основы существительных: солевар, маслодел, зве-
ролов, книголюб, плотогон, ледорез, шелкопряд, ки-
тобой, дымоход; 2) основы качественных прилага
тельных и местоименного прилагательного сам: ско-
роход, тугодум, тяжеловоз, живодер, доброхот, 
пустозвон, суховей, самокат; сюда же новосёл (се-
литься), молодожён (жениться) с компонентами 
ново и молодо в знач. (только что); 3) в отдельных 
словах основы числительных (однолюб, однодум), 
глаголов (вертолет), наречий (вездеход, дармоед).

Глагольные основы — главным образом бес
префиксальные; образования с префиксальными ос
новами более редки: трубопровод, громоотвод, 
скотопрогон, самосвал, водосбор (растение); водо-
сток, водозабор, водовыпуск, водосброс (части гид
ротехнических сооружений), дерносним (спец.), 
плодосъем (спец.).

По морфонологическим характеристикам (усе
чение и наращение глагольной основы, чередова
ния) существительные этого типа не отличаются от 
чисто суффиксальных существительных муж. р. с 
нулевым суффиксом и со знач. отвлеченного дейст
вия (см. § 446, 447).

В существительных, мотивированных глагола
ми с односложной беспрефиксальной частью осно
вы инфинитива на гласную, наблюдается нараще
ние этой основы за счет согласной |j| (как в основах 
наст. вр. мотивирующих глаголов), |л|, |в| или |т|: 
греть — кубогрей (спец.), дуть — ветродуй (спец.); 
с чередованиями гласных: мыть — стекломой, 
рыть — пескорой (рыбка), клевать — водоклюй
(птица), совать — рукосуй (прост.), брить — бра-
добрей (устар.), жить — старожил, плодожил
(жук), трубкожил, пескожил (назв. червей), 
мять — глиномял; лить — водолив, дуть — стек-
лодув, воздуходув, ветродув (спец.); бить — шер-
стобит, мять — прутомят (обл.). В словах, моти
вированных глаголом есть (едят), — основа на |д|: 
короед, людоед; чередования гласных корня |е — и|, 
|и — е|, |и — о| — соответственно в стелить — са-
мостил (спец.), сидеть — домосед, читать —
звездочет.

Возможно совмещение двух конечных фонем 
первого корневого морфа с интерфиксом и первой 
согласной фонемой второго корневого морфа: лер-
монтовед, чеховед (исследователь творчества Чехо
ва), табакур, окказ. яблокрад (мальчиш-
кияблокрады. Пауст.). Отсечение финалей и|j|, 
|j|/e|j| основы существительного: экскурсия —
экскурсовод; свинья, свиней — свиновод, свинопас. 
Усеченные основы существительных бензин, тур-
бина, мотор, электричество, космос — в бензовоз, 

турбовоз, турбоход, мотовоз, электровоз, элек-
троход, космолет (нов., о космическом корабле); 
связанная основа троллей (см. § 556) — в троллей-
воз. Нерегулярные мены |j — н|: Византия — ви-
зантиновед, «|о| — нуль»: даром — дармоед.

Слова этого типа — названия лица и орудия 
(механизма, технического приспособления), ре
же — названия животных, растений, помещений. 
Некоторые имеют собирательное значение: буре-
лом, ветровал, сухолом, сухостой, травостой. Тип 
обладает высокой продуктивностью как в техниче
ской терминологии, так и в разг. и художественной 
речи; нов.: ледоструг, грунторез, снегомет, пыле-
отсос (машины), посудомой (порошок для мытья 
посуды), галстукс а м о в я з; окказ.: лунокоп (о 
луноходе, газ.), ветерл е с о в а л (Чивил.), книго-
крад (газ.).

Наиболее частотны образования с опорными 
компонентами: вед в названиях лица по профес
сиональному занятию, связанному с какойн. отрас
лью знания (краевед, искусствовед, природовед, ки-
новед, шекспировед); вод в назв. лиц по профес
сиональному занятию, связанному с разведением 
чегон. (пчеловод, бахчевод, хлопковод, лесовод, 
животновод); воз в назв. средств передвижения и 
перевозки чегол. (лесовоз, бензовоз, нов.: горюче-
воз, контейнеровоз, трубовоз, панелевоз) и с помо
щью чегол., названного первым компонентом (па-
ровоз, тепловоз, электровоз); лёт в назв. летатель
ных аппаратов и средств передвижения по воздуху 
(самолет, вертолет, нов. звездолет); мер в назв. 
измерительных приборов (секундомер, ветромер, 
высотомер); провод в назв. технических сооруже
ний для перемещения чегон. (водопровод, газопро-
вод, путепровод, мусоропровод); ход в назв. 
средств передвижения по воде с помощью того, что 
названо предшествующими компонентами (паро-
ход, теплоход, газотурбоход, нов. атомоход, окказ. 
ветроход, о парусном судне, журн.), и по поверхно
сти, названной предшествующими компонентами 
(снегоход, болотоход, вездеход, нов. луноход).

П р и м е ч а н и е  1. Корневой, и притом глаголь
ный характер компонента вед выявляется в современном 
языке прежде всего по соотносительности не с устарелым 
глаголом ведать

(
знать

)
, а со сложными словами, где кор

невой морф вед соседствует с суф. морфами, — со сло
вами на ведение (см. § 567), сердцеведец, всеведущий.

П р и м е ч а н и е  2. Подавляющее большинство 
слов с глагольным компонентом вод (луговод, садовод, 
рыбовод и мн. др.) мотивируется глаголом разводить (с 
отсечением преф. раз), а не водить. Однако есть еще две 
небольшие группы образований с компонентом вод, мо
тивированных глаголами водить, вести (экскурсовод, 
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групповод, коновод, плотовод, счетовод, спец. кукловод) 
и глаголом проводить с отсечением преф. про (пищевод, 
яйцевод; техн.: водовод, волновод, воздуховод).

П р и м е ч а н и е  3. Слова с компонентом дей
(злодей, чародей, лиходей, устар. чудодей), связанные по 
структуре корневого морфа с такими однокоренными 
словами, как деяние (книжн.), действие, деятель, с точки 
зрения современного языка мотивированы глаголом де-
лать, исторически же образованы от устарелого глагола 
деять.

§ 580. Существительные такой же морфоло
гической структуры, как в предыдущем типе, со 
знач. «действие, названное основой глагола и 
конкретизированное в первой основе», обладают 
слабой продуктивностью. В качестве опорного 
компонента выступают беспрефиксальные гла
гольные основы, первого компонента — основы 
существительных, редко — прилагательных, в 
том числе слова сам. Сюда относятся слова: ледо-
ход, сенокос, водопой, солнцепёк, буревал, ветро-
вал, мордобой (прост.), мясоед, самотек, икро-
мет, новотел, глазомер, большинство образова
ний с основами глаголов падать и вертеть (с че
редованием ворот): снегопад, листопад, звездо-
пад, камнепад, круговорот, водоворот. В словах 
ледостав и (обл.) рекостав — наращение основы 
глагола стать за счет согласной |в|. Слова солн-
цеворот и солнцепёк имеют вариантные (устар. и 
прост.) образования солноворот и солнопёк с усе
ченной основой слова солнце. Некоторые образо
вания обозначают также место действия (водопад, 
водопой). Продуктивность типа ограничена обра
зованиями, возникающими по образцу слов с 
компонентом пад: пеплопад (спец.); окказ.: гор-
ный д о ж д е п а д (Шаг.); Не снегопад — с н е -
г о в а л (газ.); сентябрьского л и с т о л е т а
протяжный свист (Есен.; по образцу слова листо-
пад).

§ 581. Существительные ж е н. р. и  о б щ. р.
I I с к л. называют предмет (одушевл. или неоду
шевл.), характеризующийся действием, названным 
глагольной основой и конкретизированным в пер
вом компоненте, где выступают основы существи
тельных и прилагательных, в том числе слова сам. 
Тип непродуктивный; к нему относятся слова 
жен. р. с основой глагола таскать, называющие 
орудия (лесотаска, бревнотаска, сенотаска, само-
таска), а также лесосека, дровосека (обл.), ногтое-
да (разг.), костоеда и слова общ. р. со знач. лица 
книгоноша, горемыка, пустомеля.

§ 582. Существительные ж е н. р. I I I с к л.
обозначают действие, названное опорной основой и 

конкретизированное в первом компоненте, где вы
ступают основы существительных и прилагатель
ных: стенопись, звукопись, светопись, иконопись, 
скоропись, тайнопись; круговерть, скороходь
(спец.). Продуктивность типа ограничена образова
ниями с основой глагола писать. Единично слово 
коновязь такой же структуры, но с предметным зна
чением.

§ 583. Существительные p l u r a l i a  t a n -
t u m называют предмет (состоящий из двух и бо
лее одинаковых частей), характеризующийся дейст
вием, названным опорной основой и конкретизиро
ванным в первой основе: сапогис к о р о х о д ы, 
гуслис а м о г у д ы (из народных сказок); окказ.: 
Ой вы, санкис а м о л е т ы (Есен.); Кому, кому
меду? Кому самобранку? Кому с а м о х о д ы? 
(Боков). Такие образования характерны для народ
нопоэтической речи.

Сложения с опорным компонентом —
основой существительного

§ 584. Существительные м у ж. р. I с к л.
называют предмет (одушевл. или неодушевл.), 
имеющий отношение к тому или характеризующий
ся тем, что названо в опорной основе и конкретизи
ровано в первой основе сложения. В качестве пер
вой используются основы: 1) прилагательных: ост-
рослов, толстосум, тяжеловес, сухогруз, долгонос, 
долгопят (обезьяна), желтощёк (рыба), чистотел
(растение), пустоцвет, косогор; 2) числительных, в 
том числе слова много: двучлен, многочлен (спец.), 
однорог, восьминог (вариант — осьминог); 3) суще
ствительных: корнеплод, стрелолист, лисохвост
(растения), дубонос (птица), носорог, утконос, звез-
дорыл, ластохвост (животные), винтокрыл (разно
видность вертолета); 4) глаголов: скалозуб, лизо-
блюд, щелкопер, вертолист (жук), болиголов (рас
тение). Некоторые образования имеют собиратель
ное значение: частокол, чернослив, разновес (спец.), 
верболоз, белотроп, чернотроп (охотн.); чернозем, 
кремнезем (последние мотивированы словом земля, 
черед. |м1л’ — м|); окказ.: Кандалы мои были не-
форменные, кольчатые, «м е л к о з в о н», как на-
зывали их арестанты (Дост.). Тип продуктивен, 
главным образом в сфере естественнонаучной тер
минологии. Особняком стоят два слова такой же 
структуры, но с сочинительным отношением основ: 
хлебосол и углевод.

Обособлены образования жен. р. и общ. р. II и 
III скл.: гололедь, шилохвость (утка); лежебока, со-
рокаб е л о б о к а.
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ИНТЕРФИКСЫ,
УДАРЕНИЕ, ЧЕРЕДОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ

И СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 585. В сложных и суффиксальносложных 
существительных выступают следующие и н 
т е р ф и к с ы.

1) Интерфикс о (фонемат. |о|), орфогр. после 
мягких и непарнотвердых согласных е: лесо-
степь, горовосходитель, языкознание, энергосис-
тема, технолог, двоеженец, мореплаватель, пеше-
ход, отцеубийца. Это наиболее продуктивный ин
терфикс.

П р и м е ч а н и е  1. Как интерфикс о рассмат
ривается конечная гласная связанных интернациональных 
компонентов, не употребляющихся вне сложений одина
ковой структуры (моно, микро, гелио, гео, нео и др., 
см. § 555).

П р и м е ч а н и е  2. Интерфикс о совмещается с 
финалью основ несклоняемых слов на гласную (радио-
рубка, метромост, киномеханик, кофеварка, вездеход) и 
усеченных основ на гласную (телепередача, мотобол, 
стереовидение).

П р и м е ч а н и е  3. Тот же интерфикс передается 
орфографически как а, я в словах с компонентами 
авиа, мега, время, семя (авианосец, мегатонна, время-
препровождение, семядоля) и в слове тоннакилометр
(наряду с тоннокилометр).

2) Интерфикс у (фонемат. |у|), ограниченный 
употреблением после компонентов дв(а) и пол: 
двучлен (спец.), двуокись (хим.), полукруг, полуго-
дие.

3) Интерфикс и (фонемат. |и|) в некоторых об
разованиях с опорными основами метр, стан (са-
хариметр, дозиметр, калориметр, Узбекистан), в 
сложениях с компонентами поли, мини, деци, 
милли, санти (см. § 555), в трагикомедия, 
матьимачеха.

4) Интерфикс а (фонемат. |а|), омонимичный 
флексии род. п. возвратного местоимения, в словах 
себялюбие, себялюбец.

5) Интерфиксы и (фонемат. |и|) и нулевой, 
омонимичные флексиям повел. накл. 2 л. ед. ч., по
сле некоторых глагольных основ: сорвиголова, вер-
тихвостка, болиголов, перекатиполе, воруйгоро-
док, гуляйгород, грабьармия.

6) После основ числительных, кроме собира
тельных и слов один, девяносто и сто, — интер
фиксы и, ух, ёх и а (фонемат. |и|, |ух|, |ох|, |а|), 
омонимичные флексиям род. п. числительных: пя-
тиборец, сорокатысячник, двухлетие, трехлеток, 
четырехстенок (но: однодум, столетие с интер
фиксом о).

П р и м е ч а н и е  1. В некоторых образованиях с 
основой числительного три — интерфикс о (тренож-
ник), а с основой числительного два — у (см. выше, 
п. 2).

П р и м е ч а н и е  2. В слове сороконожка интер
фикс орфографически передается как о.

7) После основ прилагательных (в топонимах с 
опорными компонентами город, озеро) — интер
фиксы о (фонемат. |о|) и нулевой, омонимичные 
родовым флексиям сред. и муж. р. краткой формы: 
Новгород, Белгород, Белоозеро.

8) Нулевой интерфикс, омонимичный нулевым 
флексиям различных субстантивных типов склоне
ния: а) в некот. топонимах с компонентом град: 
Ленинград, Калининград; б) в некот. сложных на
именованиях званий и должностей: инже-
нерполковник, премьерминистр, капитандирек-
тор, капитанлейтенант; в) в некот. наименовани
ях с компонентами рыба, птица, трава, гора: 
мечрыба, ременьрыба, жарптица, сонтрава, 
Магнитгора; г) в части сложений с компонентами 
метр, стан: вольтметр, амперметр, Киргизстан; 
д) в сложениях со связанными компонентами блиц,
лейт, троллей, зауряд (см. § 555, 556); е) в чис
тых сложениях подчинительного подтипа с первы
ми компонентами: царь (царьколокол, царьдеви-
ца), марш (маршпарад, маршбросок), кабель 
(кабельтрос, кабельмачта), дизель (дизельпоезд, 
дизельмотор), вакуум (вакуумаппарат, ваку-
умкамера), крекинг (крекингпроцесс, кре-
кингустановка), флаг (флагкапитан, флагштур-
ман), шеф (шефповар, шефпилот), плащ 
(плащпалатка, нов. плащнакидка), пресс1 (от сло
ва пресса: прессконференция, прессцентр, 
прессслужба), пресс2 (от слова пресс: 
прессформа, прессстанок), блок (блокаппарат, 
блокпост), стоп (стопкран, стопсигнал, 
стопкадр), штаб (штабквартира, штабофи-
цер), яхт (яхтклуб, яхтспорт), джаз 
(джазансамбль, джазоркестр), а также кранбал-
ка, штормтрап, гримуборная (театр.), конфе-
ренцзал, натуроплата, ваттсекунда, четверть-
финал (спорт.) и некоторые другие, более редкие; 
ж) в сложениях с компонентом пол (только в ис
ходной форме): полпроцента (см. § 552).

Сложные слова, перечисленные в п. 8, содержат 
несклоняемый первый компонент. Этим они отли
чаются от составных наименований, представляю
щих собой словосочетания, в которых склоняются 
обе части: платьекостюм, коверсамолет, садяс-
ли, социалистреволюционер. Вместе с тем группа 
сложений с нулевым интерфиксом может попол
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няться за счет составных наименований — словосо
четаний, в которых перестает склоняться первое 
слово (так, в разг. речи сочетания диванкровать, 
вагонресторан могут употребляться с несклоняе
мым первым компонентом).

П р и м е ч а н и е. С другой стороны, встречаются 
случаи окказиональной склоняемости первого компонен
та сложных существительных с нулевым интерф.: А в
п л а щ а х  п а л а т к а х наших Мы похожи на мона-
хов (Матв.); экипаж во главе с к а п и т а н о м  д и -
р е к т о р о м (газ.).

§ 586. О с н о в н о е  у д а р е н и е в чистых 
сложениях падает на опорный компонент; при этом 
сложное слово относится к тому же акц. типу, что и 
опорное слово: режиссёр, у и звукорежиссёр, у; 
степь, и, в степи и лесостепь, и, в лесостепи; по-
лоса, е, полосы и лесополоса, е, лесополосы. Ис
ключения: бык, у, но овцебык, у; полдень, полночь, 
Новгород, Белгород с ударением на первом компо
ненте (акц. тип А).

В суффиксальносложных существительных и 
существительных со связанными опорными компо
нентами ударение, как правило, неподвижное на 
опорном компоненте (акц. тип А), независимо от 
ударения слова, основа которого представлена в 
этом компоненте: плод, у, ам, но корнеплод, у, 
ам; писать, пишу и скорописец, у, но писец, у. 
Ударение на первом компоненте — в суффиксаль
носложных существительных III скл.: в словах с 
нулевым суффиксом на пись, в слове коновязь (см. 
§ 582) и в словах с суф. ль (см. § 569). Сложения с 
ударением на интерфиксе: слова с опорными ком
понентами лог, граф, метр, бус, лиз (см. § 556); 
исключения: минералог (с совмещением морфов, 
мотивирующее — минерал), телеграф, туманограф
(спец.), троллейбус и сложения с компонентом 
метр и нулевым интерфиксом (см. § 585, п. 8г).

В сложениях с опорным компонентом, содер
жащим префиксальную глагольную основу, основ
ное ударение — на корне: землепроходец, громоот-
вод, газопровод; исключение — глагольные основы 
с преф. вы, где основное ударение на префиксе: во-
довыпуск.

П р и м е ч а н и е. Ненормативно ударение на преф. 
про в словах с компонентом провод: газопровод, нефте-
провод (не газопровод).

Если корень в составе опорного компонента со
держит полногласное сочетание, то ударение — на 
втором слоге корня: голова, е, ы, ам — болиголов, 
у; ворот, у — косоворотка, е; дерево — красно-

деревщик, у. Случаи неподвижного ударения на 
суффиксе в суффиксальносложных образованиях 
указаны в § 567, 576.

П о б о ч н о е  у д а р е н и е, более слабое, 
чем основное, имеет факультативный характер и 
падает на предшествующий опорному компонент, 
если он принадлежит не к основам существитель
ных или прилагательных с неподвижным ударением 
на флексии (акц. типов В и В/В; см. § 1232, 1351, 
1354): вагон, у — вагòностроение; самолёт, у —
самолётостроение; шёлк, у, ам — шёлкомотание; 
земля, е, ям — зèмлеустройство; но землетрясе-
ние, шелкопряд, пароход без побочного ударения. 
Побочное ударение отсутствует, если компонент, 
предшествующий опорному, принадлежит к осно
вам существительных или прилагательных с непод
вижным ударением на флексии (акц. типов В и 
В/В): корабль, ю — кораблекрушение; второй —
второгодник; один, ого — однотрубка; тепло —
теплоотдача. В сложениях с интерфиксом, омони
мичным ударной флексии, побочное ударение на 
интерфиксе: сорокàтысячник, четырёхстенок, 
сорвѝголова, себя̀любец. Сложения с усеченными и 
связанными основами интернационального харак
тера (см. § 554, 555), а также сложения с нулевым 
интерфиксом (см. § 585, п. 8б — ж) имеют побочное 
ударение на первом компоненте, приближающееся 
к основному.

§ 587. В некоторых сложных словах пар
номягкая согласная перед интерфиксом о ч е 
р е д у е т с я с твердой. Сюда относятся сложения 
с первыми основами существительных басня, 
власть, гвоздь, голень, грудь, дети, зверь, камень, 
конь, корысть, кость, кровь, люди, ноготь, песня
(песнь), сласть, смерть, червь, честь, шерсть, чис
лительного шесть, прилагательного дальний, глаго
лов вертеть, скалить: баснописец, властолюбие, 
гвоздодер, детоубийство, зверовод, каменотёс, ко-
нокрад, корыстолюбие, косторез, кровотечение, 
людоед, ногтоеда, песнотворец, сластолюбец, 
смертоубийство, червоточина, честолюбие, шер-
стомойня, шестопёр (стар.), дальномер, вертолист, 
скалозуб (но: камнерез, коневод, кровенаполнение, 
песнетворчество, шерстеед (без черед.). То же че
редование — при усечении основ существительных 
и прилагательных бензин, гальванический, гермети-
ческий, космический, психика, сейсмический, тер-
мический, турбина, электричество, энергия (энер-
гетика) в сложениях с компонентами бензо, галь-
вано, гермо, космо, психо, сейсмо, термо, тур-
бо, электро и энерго (см. § 554).
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П р и м е ч а н и е. Указанное чередование имеет 
место не только в сложных существительных, но и в 
сложных прилагательных: звероподобный, смертонос-
ный, голеностопный, грудобрюшный, кровожадный, кос-
торезный, червобойный, дальновидный (но: кровеносный, 
костедробильный, червеобразный, дальневосточный без 
чередования), шестопалый (наряду с шестипалый), галь-
ваноударный, электролечебный.

Перед интерфиксом и в сложениях с опорным 
компонентом метр чередуются парнотвердые со
гласные с мягкими: сахар — сахариметр, доза —
дозиметр.

Прочие морфонологические явления, характер
ные для отдельных типов и единичных образований 
(усечение и наращение основ, совмещение морфов, 
чередования), отмечены выше, при описании соот
ветствующих словообразовательных типов.

АББРЕВИАТУРЫ

ТИПЫ АББРЕВИАТУР

§ 588. Аббревиатуры — это существительные, 
состоящие из усеченных отрезков слов, входящих в 
синонимичное словосочетание, последний из кото
рых (опорный компонент) может быть целым, не
усеченным словом. Они составляют следующие 
структурные типы.

1) Аббревиатуры инициального типа, с двумя 
подтипами: а) образования из сочетаний начальных 
звуков слов: высшее учебное заведение — вуз, загс, 
МХАТ, ТЮЗ; б) образования из названий начальных 
букв слов: Союз Советских Социалистических Рес-
публик — СССР, ЦК, РСФСР, ВДНХ (произносится: 
эсэсэсэр, цека, эрэсэфэсэр, вэдээнха).

2) Аббревиатуры из сочетания начальных час
тей слов («слоговые»): местный комитет — мест-
ком, продмаг, завхоз, комсомол.

3) Смешанный тип образований, совмещающий 
элементы двух предыдущих: социальное обеспече-
ние — собес, городской отдел народного образова-
ния — гороно, главк, сельпо, ГОСТ.

4) Аббревиатуры из сочетания начальной части 
слова (слов) с целым словом: запасные части —
запчасти, роддом, оргработа, гострудсберкасса.

5) Аббревиатуры из сочетания начальной части 
слова с формой косвенного падежа существитель
ного: командир роты — комроты, поммастера, 
завкафедрой, управделами.

6) Аббревиатуры из сочетания начала первого 
слова с началом и концом второго или только с 
концом второго: мотоциклвелосипед — мопед, эс-
кадренный миноносец — эсминец, военный комис-

сариат — военкомат, торговое представительст-
во — торгпредство, стекло и кристалл — ситалл
(спец., назв. нового материала). Этот тип использу
ется реже предыдущих.

В аббревиатурах — названиях учреждений мо
гут использоваться сокращенные части не всех 
слов, составляющих полное наименование: Госу-
дарственный плановый комитет — Госплан, Глав-
ное управление чайной промышленности — Глав-
чай, областной отдел здравоохранения — облздрав.

Основной особенностью аббревиатурного усе
чения основ является его независимость от мор
фемного членения: от слова может остаться отдель
ный аффиксальный (подводная лодка — подлодка) 
или корневой морф (сельский совет — сельсовет); 
чаще же отсекается часть корневого морфа (загото-
вительная контора — заготконтора, уголовный
розыск — угрозыск, промысловая кооперация —
промкооперация). Усечение на открытом слоге ме
нее продуктивно, чем на закрытом.

Основы аббревиатур могут выступать в усечен
ном виде в других аббревиатурах: комсомольский
организатор — комсорг, физкультурная минут-
ка — физкультминутка.

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и 
с т и к а. Аббревиатуры типа 1б относятся к не
склоняемым существительным того же грамматиче
ского рода, что и стержневое слово соответствую
щего полного наименования (например: ЦК —
муж. р., РСФСР — жен. р.). Аббревиатуры типов 
1а, 2 и 3 с основой на гласную — несклоняемые, то
го же рода, что и стержневое слово полного наиме
нования (в разг. речи возможен средний род: ср. 
наш НИИ, гороно и разг. наше НИИ, гороно).

Аббревиатуры с основой на согласную типов 2 
и 3 относятся к словам муж. р. I скл., типа 1а — ли
бо к словам муж. р. I скл. (вуз, НЭП), либо к не
склоняемым того же рода, что и стержневое слово 
полного наименования (ГЭС), чаще же совмещают 
обе указанные грамматические характеристики как 
вариантные (возможно: в нашей ЖЭК и в нашем
ЖЭКе, артист MXAT и артист МХАТа, работал в
ТАСС и разг. в ТАССе); см. также § 1144, 1221. Аб
бревиатуры типов 4 и 6 сохраняют родовую харак
теристику и тип склонения опорного слова (тип 4) и 
последнего сокращаемого слова (тип 6). Аббревиа
туры типа 5 сохраняют родовую характеристику 
первого сокращаемого слова и относятся к нескло
няемым существительным.

У д а р е н и е. Аббревиатуры типов 1–3 — су
ществительные акц. типа А; подавляющее боль
шинство — с ударением на последнем слоге осно
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вы. Немногочисленные аббревиатуры с ударением 
не на последнем слоге основы принадлежат к типам 
1а, 2 и 3: РОСТА, ГИТИС, ЦАГИ, ГАУ, всеобуч, за-
вуч. В аббревиатурах типов 4–5 ударение на том же 
слоге, что и в опорном слове, причем слова типа 4 
принадлежат к тем же акц. типам, что и опорные 
слова. В аббревиатурах типа 6 ударение на том же 
слоге, что и в последнем сокращаемом слове, если 
ударный слог этого слова сохраняется (комиссари-
ат — военкомат), и на предпоследнем слоге, если 
ударный слог этого слова отсутствует (представи-
тельство — торгпредство).

Аббревиация — способ словообразования, по
лучивший распространение сравнительно поздно. 
Подавляющее большинство аббревиатур возникло в 
русском языке в советскую эпоху. Все их типы со
храняют продуктивность и широко используются 
при образовании новых сокращенных наименова
ний; нов.: госкомитет (государственный коми-
тет), АСУ (автоматизированная система управле-
ния), БАМ (БайкалоАмурская магистраль), СЭВ
(Совет экономической взаимопомощи). Наиболее 
частотные компоненты аббревиатур выступают в 
продуктивных рядах образований и подобны по 
функционированию повторяющимся компонентам 
сложных слов. Таковы, напр., первые компоненты 
глав, зав, гос, орг, полит, мос, сельхоз, гипро, 
НИИ (сокращение слов: главный, заведующий, го-
сударственный, организационный, политический, 
московский, сельскохозяйственный, государствен-
ный институт проектирования..., Науч-
ноисследовательский институт...); опорные ком
поненты ком, пром, хоз, торг, гэс (сокращение 
слов: комитет или комиссия, промышленность, хо-
зяйство, торговля, гидроэлектростанция).

ПЕРЕХОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
МЕЖДУ АББРЕВИАЦИЕЙ И СЛОЖЕНИЕМ

§ 589. Ряд явлений в системе словообразования 
существительных содержит признаки как аббревиа
ции, так и словосложения.

1) Большая группа аббревиатур 4го типа (см. 
§ 588), представляющих собой сокращение сочета
ний прилагательного с существительным, первый 
(сокращенный) компонент которых является целой 
основой: пионерлагерь (пионер и пионерский ла-
герь), бортмеханик (борт и бортовой механик), 
кожизделия (кожа и кожевенные изделия), спорт-
площадка (спорт и спортивная площадка), стенга-
зета (стена и стенная газета), стройматериалы
(строить — строят и строительные материалы). 
Такие аббревиатуры не могут быть строго отграни

чены от сложных существительных с нулевым ин
терфиксом (см. § 585, п. 8е).

2) Аббревиатуры с интерфиксом о между 
компонентами: технорук, Днепрогэс, Главэнерео-
проект, Шахтоспецстрой, Станкоимпорт, Горпи-
щеторг, варианты типа Мосхлебторг — Мосхлебо-
торг, рыбзавод — рыбозавод, центрархив — цен-
троархив.

3) Сокращенные названия учреждений и пред
приятий, создаваемые на базе наиболее содержа
тельно информирующих слов полного наименова
ния и состоящие из двух (реже — трех) компонен
тов, каждый из которых может быть как сокращен
ной, так и целой основой: Союзшелк, Экспортлес, 
Тулауголь, Дальнефть, Узбеквино, Азовсталь, Та-
гилстрой, Грузияфильм, Швейремонтодежда, Мос-
энерго.

П р и м е ч а н и е. В таких образованиях, как Тула-
уголь, Грузияфильм, элемент а выступает в функции 
интерфикса.

АББРЕВИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ

§ 590. Аббревиация используется также в разго
ворной речи и просторечии для образования сокра
щенных стилистически сниженных синонимов су
ществительныхнеаббревиатур: специалист — спец, 
заведующий — зав, председатель — пред, замес-
титель — зам, психопат — псих, магнитофон —
маг, трансформатор — транс, факультет — фак
(в речи студентов), баскетбол — баскет, бутер-
брод — бутер (Одним бутером сыт не будешь —
устн. речь), фанатик — фанат.

Ударение (акц. тип А) — на первом или втором 
слоге. Сокращению подвергаются преимуществен
но существительные муж. р. I скл., причем усечение 
на открытом слоге (авто (автомобиль), фото (фото
графия)) непродуктивно. Тип продуктивен; такие 
слова характеризуются ярко выраженной окраской 
сниженности и неофициальности.

П р и м е ч а н и е. В отдельных случаях усеченные 
по аббревиатурному принципу основы подвергаются 
суффиксации: прост. телик, мультик, шизик, субчик, ал-
каш, общага (см. § 439, 440, 435).

СРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В СОЧЕТАНИИ С СУФФИКСАЦИЕЙ

§ 591. В единичных существительных исполь
зуется смешанный способ словообразования —
сращение (см. § 203, п. 10) в сочетании с суффикса
цией: разг. ничегонеделание, суф. ни|j|, см. § 257; 
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разг. отсебятина, суф. атин(а), см. § 295; разг. 
немогузнайка, суф. к(а), см. § 231; прост. дуракава-
ляние; нов. прост. междусобойчик (развлечение
гостей на неофициальном м е ж д у с о б о й ч и -
к е. Катаев); окказ.: обычаи удальства, кумовства и
в с е н и п о ч е м с т в а (С.Щ.); бессловесность, 
угодничество, «ч т о и з в о л и з м» (от сочетания 
что изволите, газ.). Окказиональные существи
тельные, образуемые этим способом с помощью 
суффиксов, продуктивных при чистой суффикса
ции, отмечаются в разг., газетнопублицистической, 
художественной речи.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

§ 592. В мотивированных существительных 
представлены словообразовательные значения: 
1) предметнохарактеризующие, 2) модификацион
ные, 3) транспозиционное, 4) соединительное.

В следующем ниже описании для иллюстрации 
словообразовательных значений используются 
главным образом основные продуктивные и наибо
лее регулярные словообразоват. типы и подтипы. 
Стилистические характеристики слов здесь (как и в 
других аналогичных по содержанию главах раздела 
«Словообразование») не приводятся: эти характери
стики даны в параграфах, посвященных описанию 
соответствующих словообразовательных типов.

ПРЕДМЕТНОХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЯ

§ 593. Существительные с предметнохаракте-
ризующими значениями называют п р е д м е т  
п о  х а р а к т е р н о м у  д л я  н е г о  п р и 
з н а к у: процессуальному при мотивации глагола
ми (резать — резец, прыгать — прыгун) и причас
тиями: посланный — посланец, заведующий
(прич.) — заведующий (сущ.); непроцессуальному 
при мотивации прилагательными (смелый — смель-
чак, рыжий — рыжик) и в редких случаях мотива
ции наречиями (сообща — сообщник); предметному 
при мотивации существительными (борода — бо-
родач, хутор — хуторяне, символ — символизм); 
количественному при мотивации числительными 
(сто — сотня, десять — десятка).

Предметнохарактеризующая словообразова
тельная семантика в различных словообразователь
ных типах реализуется поразному, конкретизиру
ется в определенных пределах.

§ 594. Словообразовательные типы существи
тельных со знач. «носитель непроцессуального при

знака», м о т и в и р о в а н н ы х  п р и л а г а 
т е л ь н ы м и, группируются следующим образом.

1) Значение «предмет — носитель непроцессу
ального признака» является общим словообразова
тельным значением в типах суффиксальных суще
ствительных с суф. ик (рыжик), ец (ленивец), ак
(степняк), ач (ловкач), к(а) (одиночка), ин(а) (бо-
ковина), иц(а) (лиственница), ух(а) (краснуха), 
уш(а) (хромуша), иш (крепыш),ок(дичок), 
арь(сухарь), в существительных с нулевым суф. 
муж. р. типа хроник, криминал (см. § 460). Конкрет
ные образования этих типов являются названиями 
как одушевленных предметов (прежде всего лиц, 
реже животных), так и неодушевленных (см. ниже, 
п. 2–8).

2) Значение «лицо — носитель непроцессуаль
ного признака» представлено как значение словооб
разовательных типов в сущ. с суф. щик (поденщик), 
ист (специалист), в словах общ. р. с суф. аг(а) 
(бедняга), уг(а) (хитрюга), юк(а) (злюка), ул(я) 
(грязнуля), ышк(а) (худышка), в субстантивирован
ных прилагательных муж. р. (тип 1: больной, ни-
щий); как значение подтипов (частное словообразо
вательное значение, см. § 199) — в сущ. с суффик
сами, указанными выше, в п. 1: старик, хитрец, хо-
лостяк, богач, дикарь, неженка, жадина, умница, 
грязнуха, дорогуша, глупыш, милок, нейтрал.

В ряде случаев лексическая конкретизация зна
чений таких существительных определяется тем, 
что с семантической точки зрения они мотивирова
ны конкретными словосочетаниями с мотивирую
щим прилагательным в качестве определяющего 
слова: фигурное катание — фигурист, Балтийский
флот — балтиец, естественные науки — естест-
венник, анонимные письма — анонимщик.

3) Значение «животное — носитель непроцес
суального признака» является значением типа в су
ществительных с суф. к(о) (Гнедко) и в субстанти
вированных прилагательных муж. р. (тип 2: косой
(заяц)); значением подтипа — в словах с суф. ик
(полосатик), ец (живец), ак (пестряк), ач (мох-
нач), к(а) (сивка), иц(а) (капустница), ух(а) (белу-
ха), уш(а) (дикуша), иш (слепыш), арь (глухарь).

4) Значение «неодушевленный предмет — но
ситель непроцессуального признака» представлено 
как значение типа в существительных с нулевым 
суффиксом типов микропора и Курилы (см. § 461), 
круча (см. § 462) и при эллиптической субстантива
ции прилагательных (сущ.: почтовый, хирургиче-
ское, см. § 548); как значение подтипа — во всех 
типах существительных с суффиксами, указанными 
выше, в п. 1 (рыжик, острец, синяк, кожанка, теп-
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лушка, боковина, колесница, зеленуха, долгуша, го-
лыш (камень), белок, сухарь, криминал).

Дальнейшая лексическая конкретизация значе
ния таких существительных нередко определяется 
тем, что с семантической точки зрения они мотиви
рованы конкретными словосочетаниями с мотиви
рующим прилагательным в роли определяющего 
слова: вечерняя газета — вечерка, группа продлен-
ного дня — продленка, дровяной сарай — дровяник, 
товарный поезд — товарняк, передовая статья —
передовица, синхронный перевод — синхрон (с ну
левым суф.); сюда же относится тип эллиптической 
субстантивации: контрольная работа — контроль-
ная, майские праздники — майские.

5) Значение «совокупность предметов — носи
тель непроцессуального признака» представлено 
как значение типа в словах с суф. атин(а) (кисля-
тина), |j| (тип 1: старье), ик(а) (тип 1: периодика), 
ёжь (молодежь), няк (молодняк); как значение 
подтипа — в словах с суф. ин(а) (пушнина), ость
(растительность), ств(о) (духовенство).

6) Значение «пространство, территория — но
ситель непроцессуального признака» представлено: 
а) как значение типа в словах с суф. |j| (тип 2: вер-
ховье, Ставрополье), щин(а) (тип Орловщина), 
ищ(е) (тип 1: моховище) и — в сочетании с про
странственноконкретизирующим значением пре
фикса — в префиксальносуффиксальных сущест
вительных с суф. |j|, семантически мотивирован
ных составными наименованиями с мотивирующим 
прилагательным в роли определяющего слова (По-
лярный круг — Заполярье); б) как значение подти
па — в словах с суф. ин(а) (равнина).

7) Значение «помещение — носитель непроцес
суального признака» представлено как знач. типа в 
субстантивированных прилагательных жен. р. 
(тип 1: приемная); как значение подтипа — в суще
ствительных с суф. к(а) (ночлежка, караулка).

8) Значение «вещество — носитель непроцессу
ального признака» содержится как значение типа в 
словах с суф. ин (эластин) и как значение подти
па — в словах муж. р. с нулевым суффиксом типа 
огнеупор, пластик.

9) Значение «явление, обобщенно характери
зующееся непроцессуальным признаком» содер
жится как значение типа в субстантивированных 
прилагательных сред. р. (тип 1: новое, будущее) и 
существительных сред. р. с нулевым суффиксом 
типа добро.

10) Кроме того, в отдельных словообразова
тельных типах носитель непроцессуального призна
ка конкретизируется как ягодное растение [суф. 

ик(а), тип 2: черника]; гриб (суф. ик в префиксаль
носуффиксальных существительных, в сочетании с 
пространственным знач. преф. под: тип березо-
вый — подберезовик); город (слова муж. р. с нуле
вым суф., тип Советск); населенный пункт него
родского типа (субстантивированные прил. сред. р., 
тип 5: Отрадное); элемент языка, речи или како
гол. произведения (суф. изм, тип архаизм); вид 
платежа или пошлины (субстант. прил. pluralia tan-
tum: cyточные; сред. р., тип 6: отступное); единица 
классификации растительного или животного мира 
(субстант. прил. сред. р., тип 4: бобовые); блюдо, 
кушанье, лекарство (субстант. прил. сред. р., тип 3: 
заливное); вид одежды (субстант. прил. сред. р., 
тип 2: штатское); официальная бумага, документ 
(субстант. прил. жен. р., тип 2: накладная).

Значение «носитель непроцессуального призна
ка» выступает также в качестве вторичного в неко
торых суффиксальных существительных с транспо
зиционным словообразовательным значением (см. 
§ 607), мотивированных прилагательными: бездар-
ность, ничтожество (о человеке); редкость (о 
предмете), кислота (вещество), беднота, ино-
странщина (собир.).

§ 595. Среди существительных со знач. «носи
тель непроцессуального признака» имеют место 
следующие случаи с л о в о о б р а з о в а 
т е л ь н о й  с и н о н и м и и: 1) в названиях лиц с 
суф. ик и щик (ядерник — ядерщик, газовик — га-
зовщик), ист и щик (объективист — объектив-
щик), ик и ец (старик — старец); в сущ. общ. р. с 
различными суффиксами (хитрюга — хитряга, 
пьяница — пьянюга, подлюга — подлюка, жади-
на — жадюга, милаша — милуша); при субстанти
вации и суффиксации: смелый — смельчак, глу-
пый — глупец; 2) в названиях (кличках) животных 
при субстантивации и суффиксации: Серый — Сер-
ко; 3) в названиях неодушевленных предметов: с 
суф. иц(а) и к(а): маковица — маковка; в субстант. 
прил. жен. р. (тип 3) и сущ. с суф. к(а)/лк(а): сопро-
водительная (сущ.) — сопроводилка, сопроводилов-
ка; то же при эллиптической субстантивации и суф
фиксации словосочетания: неотложная помощь —
неотложная и неотложка (разг.); Таганская пло-
щадь — Таганская и Таганка (разг.); 4) в названиях 
явления, обобщенно характеризующегося непроцес
суальным признаком, при нулевой суффиксации и 
субстантивации: добро, зло и доброе, злое.

§ 596. Словообразовательные типы существи
тельных со знач. «носитель предметного признака», 
м о т и в и р о в а н н ы х  с у щ е с т в и т е л ь 
н ы м и, группируются следующим образом.
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1) Значение «конкретный предмет (одушевлен
ный или неодушевленный) — носитель предметно
го признака» является общим словообразователь
ным значением в типах существительных с суф. 
ник (градусник), ак (рыбак), арь (словарь), ор
(танкер), а в сочетании с конкретизирующим зна
чением префикса или первого компонента сложе
ния — в префиксальносуффиксальных и суффик
сальносложных существительных с суф. ник (на-
мордник, подсвечник, семигранник), ок (подкрылок, 
пятистенок), к(а) (бескозырка, плоскотелка), в 
сложных существительных с нулевым суффиксом 
(сухогруз, стрелолист). Конкретные образования 
этих типов называют лицо, животное, неодушев
ленный предмет.

2) Значение «одушевленный предмет (лицо или 
животное) — носитель предметного признака» вы
ступает как значение типа в словах с суф. ач (боро-
дач) и ан (горлан, ушан), представляющих собой 
названия живых существ по внешнему (телесному) 
признаку.

3) Значение «лицо — носитель предметного 
признака» выражено как значение типа в сущ. с 
суф. щик (табунщик), ец (правленец), ич (моск-
вич) ич/ович [Ильич, Петрович), анин/чанин
(северяне, харьковчане), ин (грузин), ар (комму-
нар), ист (очеркист), ик (сатирик), ант (фабри-
кант), ер/онер (медальер, милиционер), am (тип 2: 
стипендиат), ит (тип 3: бандит), ов(ой) (пече-
вой), нич(ий) (лесничий), смен (спортсмен), ей
(грамотей); в сочетании со знач. совместности, 
вносимым префиксом, — в префиксаль
носуффиксальных сущ. с преф. со и суф. ник (со-
курсник); в сочетании с конкретизирующим значе
нием первого компонента — в суффиксаль
носложных существительных с суф. ец (старооб-
рядец), анин (однополчанин). Предметный при
знак, названный мотивирующим словом, конкрети
зируется поразному: как объект деятельности лица 
(паркетчик, флейтист, гусляр, ковшевой), место его 
деятельности (типографщик, курсант), местность, 
в том числе город и страна (для слов с суф. ич; 
анин/чанин; ин — тип 1), лицо, являющееся от
цом по отношению к тому, которое названо моти
вированным существительным (для слов с суф. 
ич/ович), коллектив, к которому принадлежит дан
ное лицо (академик, хорист, однополчанин), сфера 
деятельности, общественнополитическое или на
учное направление, склонность лица (связист, са-
тирик, революционер).

Как значение подтипа то же значение лица вы
ступает в существительных с суффиксами, указан

ными выше, в п. 1: лошадник, моряк, библиотекарь, 
комбайнер, подкаблучник, однокурсник, одногодок, 
белоручка (слово общ. р.), острослов.

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции существительным (см. § 196) значение лица — носи
теля предметного признака представлено в мотивирован
ных прилагательными существительных с суф. ец (орло-
вец, ялтинец, республиканец, см. § 287).

4) Значение «лицо или неодушевленный пред
мет (орудие, приспособление) — носитель пред
метного признака» выражено как значение типа в 
существительных с суф. атор/тор (лектор, план-
татор, экскаватор).

5) Значение «помещение, вместилище — носи
тель предметного признака» представлено как зна
чение типа в словах с суф. н(я) (псарня, колоколь-
ня), ниц(а) (житница, сахарница), арий и орий
(розарий, лекторий); как значение подтипа — в 
словах с суф. ник (коровник) и атор/тор (реак-
тор).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции то же значение представлено в субстантивированных 
прилаг. жен. р. (тип 1), если мотивирующие прилагатель
ные в свою очередь мотивированы существительными: 
профессорская, табельная, кофейная.

6) Значение «место, пространство, территория, 
область, страна — носитель предметного признака» 
представлено: а) как значение типа — в сущ. с суф. 
ищ(е) (пепелище, городище), и|j| (в словах жен. р., 
тип 3: Киргизия), в том числе — в сочетании с кон
кретизирующим значением первого компонента —
в суффиксальносложных существительных с тем 
же суффиксом (Синегория), в сочетании с конкрети
зирующим значением префикса — в префиксаль
носуффиксальных существительных с префиксами 
пространственного значения (заречье, поморье, 
взгорье, разводье, Подмосковье, Приамурье); б) как 
значение подтипа — в сочетании с конкретизирую
щим значением префикса или первого компонента 
сложения — в префиксальносуффиксальных суще
ствительных с префиксами пространствен
новременного значения меж, пред, пере и суф.
|j| и суффиксальносложных существительных с 
тем же суффиксом (межгорье, междуречье, переле-
сье, предгорье, Предкарпатье, редколесье, Верхне-
волжье).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции существительным то же значение представлено в мо
тивированных прилагательными сущ. с суф. щин(а) (Ор-
ловщина, Рязанщина), |j| (тип 2: Оренбуржье, низовье), 
ищ(е) (рисовище).



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

257

7) Значение «промежуток времени — носитель 
предметного значения» представлено как значение 
подтипа в префиксальносуффиксальных существи
тельных с префиксами пространственновременного 
значения меж, пред, пере и суф. |j|, а также в 
суффиксальносложных существительных с тем же 
суффиксом (всюду в сочетании с конкретизирую
щим значением префикса или первого компонента 
сложения): межсезонье, предгрозье, перемирие, од-
ночасье.

8) Значение «вещество, материал — носитель 
предметного признака» выражено как значение ти
па в словах с суф. ин(а)/атин(а) (свинина, верб-
люжатина), am (тип 3: хлорат), ит (тип 1: квар-
цит), ин (тип 2: кофеин), ол (автол, спец.); как 
значение подтипа — в словах с суф. ин(а)/овин(а) 
(мешковина). В сочетании со значением префикса 
это же значение представлено в префиксаль
носуффиксальных сущ. с преф. анти и суф. ин, 
итель (антигриппин, антимелитель). В большин
стве типов это значение еще более специализирова
но: слова с суф. ин(а)/атин(а) — названия мяса 
животного, с суф. am — названия химических со
единений, с суф. ит — минералов, сплавов.

9) Значение «собирательное понятие — носи
тель предметного признака» представлено как зна
чение типа в словах с суф. аж (типы 2 и 3: лит-
раж, типаж) и иан(а) (Пушкиниана).

10) Значение «направление, сфера занятий, 
свойство характера, склонность, болезненное со
стояние — носитель предметного признака» пред
ставлено как значение типа в словах с суф. изм
(символизм, героизм), ик(а) (педагогика), и|j| (тип 
1: дипломатия), ств(о) (художество), ад(а) (кло-
унада), аж (тип 1: шпионаж); при опосредство
ванной мотивации существительными — в мотиви
рованных прилагательными существительных с 
суф. ств(о) (народничество, приспособленчество, 
чудачество, § 317).

В словах с суф. ит (тип 2) и оз это значение 
конкретизируется как «воспалительное состояние, 
болезнь» (бронхит, тромбоз).

11) Значение «общественная система, организа
ция, учреждение — носитель предметного призна
ка» представлено как значение типа в словах с суф. 
и|j| (тип 2: монархия), am (тип 1: протекторат), 
ур(а) (аспирантура).

12) Значение «процесс (действие, деятельность, 
состояние) — носитель предметного признака» 
представлено как значение типа в существительных 
с суф. овк(а) (жеребьевка), овани|j| (дождевание), 
изаци|j| (диспетчеризация).

13) Значение «явление, состояние — носитель 
предметного признака» представлено как значение 
типа в сочетании с конкретизирующим значением 
префикса или первого компонента сложения: в пре
фиксальносуффиксальных сущ. с преф. без и суф. 
иц(а) и |j| (безработица, безводье), с преф. а и 
суф. и|j| (аритмия); как значение подтипа — в 
суффиксальносложных сущ. с суф. и|j| (пустосло-
вие, долголетие).

14) Значение «часть предмета (орудия или рас
тения) — носитель предметного признака» пред
ставлено как значение типа в существительных с 
суф. ищ(е)/овищ(е) (топорище, метловище).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции существительным это значение представлено в сло
вах с суф. ищ(е), мотивированных прилагательными 
(корневище, кайловище), и как значение подтипа — в сло
вах с суф. иц(а), мотивированных прилагательными (лу-
ковица, грибница).

Семантически обособлен тип существительных 
с суф.иад(а) — названий массовых спортивных ме
роприятий (универсиада).

§ 597. Среди существительных со знач. «носи
тель предметного признака» наблюдаются следую
щие случаи с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  
с и н о н и м и и: 1) в словах со знач. лица: с суф. 
щик и ник (обозчик — обозник), щик и ист (тур-
бинщик — турбинист), ист и ант (дуэлист — ду-
элянт), ист и нулевым суф. (нейтралист — ней-
трал); сюда же — слова со знач. «житель местно
сти, населенного пункта»: анин и ич (псковитя-
нин — пскович), анин и арь (волжанин — вол-
гарь); 2) в словах со знач. лица или животного: ан и 
ач (брюхан — брюхач); 3) в словах со знач. вмести
лища: ник и ниц(а) (салатник — салатница), ник
и н(я) (скворечник — скворечня); 4) в словах со 
знач. направлений, свойств, склонностей, занятий: 
изм и ик(а) (апологетизм — апологетика), изм и 
и|j| (идиотизм — идиотия), ик(а) и и|j| (педаго-
гика — устар. педагогия); 5) в словах со знач. «ор
ганизация, учреждение»: и|j| и am (директория —
директорат); 6) в префиксальносуффиксальных 
словах со знач. неодушевленного предмета и со
стояния: ок и |j| (перелесок — перелесье, оголо-
вок — оголовье), ник и |j| (околоплодник — около-
плодье), и|j| и иц(а) (безвкусие — безвкусица).

П р и м е ч а н и е. Особое место занимают синони
мические пары с суф. ец и анин, ец и ак, ств(о) и 
изм, первые члены которых представляют собой образо
вания, опосредствованно мотивированные существитель
ными (непосредственно — прилагательными; см. § 287, 
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317): новгородец — новгородчанин, пензенец — пензяк, 
дилетантство — дилетантизм, геройство — героизм. 
То же — при мотивации существительных со знач. поме
щения: субстантивированных прилагательных жен. р. и 
суффиксальных с суф. н(я): кофейная — кофейня.

§ 598. Существительные со знач. «носитель ко
личественного признака», м о т и в и р о в а н 
н ы е  ч и с л и т е л ь н ы м и (количественными 
и собирательными) и с ч е т н ы м и (п о р я д 
к о в ы м и) п р и л а г а т е л ь н ы м и, называют 
либо 1) предмет, содержащий столько одинаковых 
частей, сколько названо мотивирующим словом, 
или предмет, представляющий собою совокупность 
стольких предметов, сколько названо мотивирую
щим словом (слова с суф. к(а), н(я), ок, ик, 
иц(а): тройка, десятка, двойня, пятерня, сотня, 
пяток, семерик, троица); либо 2) часть от целого в 
соответствии со значением мотивирующего счетно
го прилагательного (слова с суф. к(а) и ин(а): чет-
вертка, сотка, десятина; субстантивированные 
прилагательные жен. р. типа 3: третья, пятая, ты-
сячная; существительные с нулевым суф. III скл. 
треть и четверть).

Среди образований обоих значений наблюдает
ся словообразовательная синонимия: четверка —
четверня (разг.) — четверик (устар.), об упряжке 
лошадей; сотая (сущ.) — сотка (разг.); четвертая
(сущ.) — четверть — четвертка (устар.); 
треть — третья (сущ.).

§ 599. Если при мотивации существительных 
прилагательными, существительными и числитель
ными общее предметнохарактеризующее значение 
конкретизируется в словообразовательных типах 
только как принадлежность к определенному пред
метнотематическому классу (например, значения 
«лицо», «неодушевленный предмет», «место, про
странство», «вместилище», «совокупность предме
тов»), то для м о т и в а ц и и  г л а г о л а м и, 
т. е. для общего значения «носитель процессуально
го признака», характерна двойная конкретизация. 
Наряду с п р е д м е т н о  т е м а т и ч е с к о й  
к о н к р е т и з а ц и е й (ряд значений «лицо», 
«животное», «конкретный неодушевленный пред
мет», «место, помещение», «вещество или совокуп
ность предметов») здесь имеет место конкретизация
о т н о ш е н и я  п р е д м е т а, называемого от
глагольным существительным, к п р о ц е с с у
(действию или состоянию), называемому мотиви
рующим глаголом (ряд значений «производитель 
действия», «орудие, средство совершения дейст
вия», «объект или результат действия»). Оба ряда 
конкретизаций пересекаются. Таким образом, сис

тема словообразовательных значений существи
тельных с общим значением «носитель процессу
ального признака» выглядит следующим образом.

1) Значение «предмет — носитель процессуаль
ного признака» содержится как общее словообразо
вательное значение в суффиксальных существи
тельных с суф. ец (резец), ок (каток), ак (лежак), 
к(а) (заколка), н(я) (пашня), ень (складень), с ну
левым суф. в словах муж. и жен. р. (слова с пред
метным значением I и II скл.: лаз, мот, мета). Кон
кретные образования этих типов являются назва
ниями как лиц, так и неодушевл. предметов; как 
субъекта, так и орудия и объекта (результата) дей
ствия.

2) Значение «предмет (одушевленный или не
одушевленный), производящий действие или пред
назначенный для его выполнения» выражено: а) как 
общее словообразовательное значение типа — в 
существительных с суф. тель (читатель, предо-
хранитель), ник (клеветник, окучник), щик/чик
(наводчик, погрузчик), ач (ткач, тягач), ун (пля-
сун, колун), атор (комментатор, резонатор), 
лк(а) (зубрилка, зажигалка), л (запевала, точило), 
ух(а) (щебетуха, скрипуха), ш(а)/уш(а) (копуша, 
волокуша), ниц(а) (возница, скребница); в сочета
нии с конкретизирующим значением префикса или 
первого компонента сложения — в префиксаль
носуффиксальных сущ. с преф. не и суф. к(а) (не-
знайка, непроливайка); в суффиксальносложных 
сущ. с суф. тель (мореплаватель, огнетушитель), 
ник (клятвопреступник, рукомойник), щик/чик
(водоотливщик, асфальтоукладчик), ец (баснопи-
сец, самописец), к(а) (самоучка, мясорубка), с ну
левым суф. в словах муж. и жен. р. (I и II скл.) с 
предметным значением (книголюб, громоотвод; 
книгоноша, сенотаска); б) как значение подтипа —
в чисто суффиксальных образованиях со всеми 
суффиксами, отмеченными в п. 1: гребец, светец; 
ходок, манок; вожак, резак; зазнайка, побирушка, 
соска, ловушка; сводня, сходня; сидень, бивень.

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом это значение представлено в суффиксаль
ных существительных, мотивированных существитель
ными со значением действия; например, с суф. чик: до-
быча — добытчик, передача — передатчик; ор: мон-
таж — монтажёр, массаж — массажёр; ник: по-
мощь — помощник.

Из приведенных суффиксов следующие выде
ляются кроме названий лиц и неодушевленных 
предметов также в названиях животных: в чисто 
суффиксальных образованиях — суф. тель (вре-
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дитель в знач. (насекомое, причиняющее вред рас
тениям)), ник (ощупник), ач (секач), ун (грызун), 
лк(а) (жужжалка), л(о) (прилипало), к(а) (насед-
ка), ух(а) (пищуха), ш(а)/уш(а) (крякуша), ень
(зудень); в суффиксальносложных — суф. ец (дре-
воточец), к(а) (землеройка), нулевой суф. в словах 
муж. р. (водоклюй).

Во всех перечисленных словообразовательных 
типах среди неодушевл. сущ. представлены как 
слова со знач. «предмет, производящий действие, 
субъект действия» (многие названия машин, меха
низмов, например разбрасыватель, косилка, и такие 
слова, как давило, сновалка, коптилка, побрякушка, 
скрипуха), так и слова со знач. «предмет (приспо
собление), предназначенный для совершения дейст
вия, но не являющийся его производителем (субъ
ектом)»: обтекатель (приспособление для обтека
ния воздухом летательного аппарата), прикурива-
тель (в автомобиле), самоучитель (предмет, предна
значенный для того, чтобы ктол. сам учился), таял-
ка (приспособление для таяния снега), поилка (сосуд 
для поения животных), поддувало, дымоход. Оба 
значения всегда выражены в одних и тех же слово
образовательных типах и, следовательно, различие 
между ними со словообразовательной точки зрения 
несущественно.

Существительные с суф. тель и атор способ
ны также выражать общее агентивное значение 
(производитель действия вообще), конкретизируе
мое только в контексте, например, в словах двига-
тель, стимулятор см. § 211, 224).

3) Значение «лицо — производитель (субъект) 
действия» представлено: а) как значение типа — в 
словах с суф. льщик (носильщик), лец (кормилец), 
арь (пекарь), аль (стригаль), аг(а) (бродяга), 
ак(а) (писака), х(а)/ох(а) (завироха), ул(я) (зама-
зуля), ц(а) (убийца), в словах общ. р. с нулевым 
суф. (задира), а также — в сочетании с конкретизи
рующим значением первого компонента сложе
ния — в суффиксальносложных сущ. с суф. льщик
(сноповязальщик), ц(а) (кровопийца); б) как значе
ние подтипа — в образованиях с суффиксами двух 
предыдущих групп (см. п. 1 и 2, там же примеры).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом значение «лицо — производитель дейст
вия» выражено в субстант. прилагательных муж. р. (тип 
1), если эти прилагательные в свою очередь мотивирова
ны глаголами (сущ. махальный, загребной) или отгла
гольными существительными со знач. действия (сущ. 
сварочный, спец.), а также в суффиксальных существи
тельных, мотивированных существительными со знач. 
действия (массаж — массажист).

4) Значение «лицо женского пола — производи
тель (субъект) действия» представлено: как значе
ние типа — только в сущ. с суф. e|j| (жнея, воро-
жея); как значение подтипа — в сущ. с суф. ух(а) 
(стряпуха).

П р и м е ч а н и е. Кроме указанного типа, это зна
чение представлено только в словах, опосредствованно 
мотивированных глаголом (непосредственно — отгла
гольным существительным муж. р. со знач. лица): учи-
тельница, прядильщица, ткачиха, плясунья.

5) Значение «животное — производитель (субъ
ект) действия» представлено в основном как значе
ние подтипа (см. выше, п. 2); как значение типа —
только в словах с суф. в(а) (кряква, кваква).

6) Значение «неодушевленный предмет (содер
жащий две или более одинаковые части), вещество 
или совокупность предметов — носитель процессу
ального признака» представлено как значение типа 
в существительных pluralia tantum с нулевым суф.: 
всходы, тиски, припасы.

7) Значение «неодушевленный предмет, предна
значенный для совершения действия» выражено: 
а) как значение типа — в словах с суф. льник (умы-
вальник), а также — с дополнительным компонен
том значения (содержащий две или более одинако
вые части) — в словах pluralia tantum с суф. 
к(и)/лк(и)/унк(и) (носилки, ползунки), ц(ы) (щип-
цы) и (в сочетании с конкретизирующим значением 
первого компонента) в суффиксальносложных сущ.
pluralia tantum (гуслис а м о г у д ы); б) как значе
ние подтипа — в образованиях с суффиксами групп 
1, 2 и 6 (примеры см. выше).

8) Значение «место действия (место, служащее 
для осуществления действия)» представлено: а) как 
значение типа — в словах с суф. льн(я) (спальня), 
ищ(е)/лищ(е) (училище), |j| (тип 2: гнездовье), 
ловк(а) (забегаловка) и в сочетании с конкретизи
рующим значением первого компонента сложе
ния — в суффиксальносложных сущ. с суф. н(я) 
(лесопильня); б) как значение подтипа — в сущ. с 
суф. лк(а) (парилка), ник (зимовник), тель (вы-
трезвитель), атор (изолятор в знач. (помещение 
для больных)), ок (каток в знач. (площадка для ка
тания)), л(о) (стойло), н(я) (бойня), ниц(а) (варни-
ца), в словах муж. р. с нулевым суффиксом (пере-
лаз), в том числе в суффиксальносложных (ското-
прогон).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом то же значение выражено в субстант. при
лагательных жен. р. (тип 1), если эти прилагательные в 
свою очередь мотивированы глаголами (курительная, 
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проходная) или отглагольными существительными со 
знач. действия (операционная, массажная, перевязочная).

9) Значение «предмет, являющийся объектом или 
результатом действия» выражено как значение типа 
в существительных с суф. am (адресат, фильтрат). 
Слова этого типа могут обозначать как конкретный 
предмет (одушевленный или неодушевленный), так и 
вещество и совокупность предметов.

10) Значение «конкретный предмет, являющий
ся объектом или результатом действия» представ
лено как значение типа в словах с суф. иш (выкор-
мыш, вкладыш), а как значение подтипа — в словах 
с суф. ец (скопец, поставец, рубец), ок (недоносок, 
набросок), am (делегат, экспонат), ень (баловень, 
складень). Слова этих типов — названия как лиц, 
так и неодушевл. предметов, а слова с суф. иш и 
ок (подкидыш, подранок) могут быть и названиями 
животных.

11) Значение «конкретный неодушевленный 
предмет, являющийся объектом или результатом 
действия» представлено: а) в качестве значения ти
па в словах с суф. ин(а) (трещина, выбоина), в том 
числе в суффиксальносложных (в сочетании с кон
кретизирующим значением первого компонента: 
червоточина); б) в качестве значения подтипа — в 
словах с суф. ак (лизак), к(а) (поделка), н(я) 
(ставня) и со всеми суффиксами, перечисленными 
в п. 10.

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом это значение представлено в словах с суф. 
ец, мотивированных отглагольными прилагательными с 
результативным значением (сеяный — сеянец, саже-
ный — саженец).

12) Значение «вещество или собирательное по
нятие, являющееся объектом или результатом дей
ствия» выражено: а) как значение типа — в словах с 
суф. нь (рвань),  |j| (тип 1: подгребье), ив(о) (топ-
ливо), к(и) (выжимки), ад (маринад); в сочетании 
со значением префиксов — в префиксаль
носуффиксальных сущ. с преф. о и суф. ин(а),|j| 
(окалина, окосье), с преф. у и нулевым суффиксом 
в словах муж. р. (умолот); б) как значение подти
па — в словах с суф. am (конденсат, конфискат), с 
нулевым суффиксом муж. р. (вар), жен. р. II скл. 
(рассада), жен. р. III скл. (кладь) и в словах pluralia 
tantum (припасы), а также в суффиксальносложных 
сущ. муж. р. с нулевым суффиксом (в сочетании с 
конкретизирующим значением первого компонента: 
бурелом).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом это значение представлено в словах с суф. 

ин(а), мотивированных отглагольными прилагательными 
с результативным значением (писаный — писанина, кра-
шеный — крашенина, лепной — лепнина).

13) Значение «лицо, являющееся субъектом или 
объектом действия» представлено как значение ти
па в префиксальносуффиксальных сущ. общ. р. с 
нулевым суффиксом (в сочетании со значением 
преф. не): непоседа, недотрога.

14) Значение «состояние, возникающее как ре
зультат действия» выражено в качестве значения 
типа в словах с суф. ность/енность/тость (за-
долженность, сработанность, впетость) и в каче
стве значения подтипа — в словах с суф. ок (упа-
док, прибыток).

15) Значение «свойство, заключающееся в спо
собности к действию» выражено как значение типа 
в словах с суф. имость (успеваемость, вмести-
мость).

16) Значение «обобщенное, вещественное или 
собирательное понятие, являющееся результатом 
действия, имевшего место в прошлом» выражено 
как значение типа в словах с суф. ль и льщин(а) 
(быль, падаль, поросль, бывальщина) и — в сочета
нии со значением префикса — в префиксаль
носуффиксальных сущ. с теми же суффиксами и 
преф. не (невидаль, невидальщина).

Значение «носитель процессуального признака» 
выступает также в качестве в т о р и ч н о г о в 
некоторых суффиксальных существительных с 
транспозиционным словообразовательным значени
ем (см. § 606), мотивированных глаголами: зажига-
ние, заземление, мойка, трамбовка, свисток, зво-
нок, зажим, привод («орудие, приспособление, 
предназначенное для совершения действия»), вла-
дение, вязание, литье, накидка, отливка, вышивка, 
выигрыш (выигранная сумма или предмет), моток, 
плевок, расплав, выем («объект или результат дей
ствия — единичный конкретный предмет, вещест
венное или собирательное понятие»), расположе-
ние, разрытие, выставка, загон, выход («место дей
ствия»), нырок («животное — производитель дейст
вия»).

§ 600. Среди существительных со знач. «носи
тель процессуального признака» с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н ы е  с и н о н и м ы наблюдаются: 
1) в словах со знач. лица — производителя дейст
вия: с суф. тель и льщик (сеятель — сеяльщик), 
щик и льщик (резчик — резальщик), щик и атор
(дешифровщик — дешифратор), щик и ор (грави-
ровщик — гравер), ец и щик (продавец — продав-
щик), ец и ун (лжец — лгун), льщик и л(а) (зазы-
вальщик — зазывала), льщик и аль (стригаль-
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щик — стригаль), ун и аль (врун — враль), ак(а) и 
нулевой суффикс (зевака — зёва), х(а), ш(а) и ну
левой суффикс (растеряха — растеряша — расте-
ря), ух(а) и уш(а) (вековуха — вековуша); 2) в сло
вах со знач. «предмет — производитель действия, 
приспособление для совершения действия»: с суф. 
тель и лк(а) (держатель — держалка), льник и 
лк(а) (полольщик — пололка), лк(а) и к(а)/шк(а) 
(трещалка — трещотка, открывалка — откры-
вашка); с нулевым суффиксом в словах разных 
морфологических типов (проток — протока), с ну
левым суффиксом и суф. к(а) (занавес — занавес-
ка); 3) в словах с объектнорезультативным знач. с 
суф. ок и иш (выкормок — выкормыш), к(и) и |j| 
(подгребки — подгребье); 4) в словах со знач. места: 
с суф. льн(я), лк(а) и ловк(а) (читальня — читал-
ка, ожидальня — ожидалка — ожидаловка), н(я) и 
к(а) (караульня — караулка), ищ(е) и |j| (зимови-
ще — зимовье), с суф. льн(я) и в субстантивиро
ванных прилагательных жен. р. (красильня — кра-
сильная, спальня — спальная).

§ 601. Значение «носитель процессуального 
признака» выражается также в существительных,
м о т и в и р о в а н н ы х  п р и ч а с т и я м и. 
Преобладают среди них субстантивированные при
частия (см. § 549), в которых (в соответствии с раз
рядом причастия) отношение предмета к процессу, 
названному мотивирующим словом, регулярно кон
кретизируется не только как «субъект — объект 
действия» (что характерно и для некоторых сущест
вительных, мотивированных глаголами, см. § 599), 
но и как «действие совершаемое — действие со
вершившееся»: сущ. управляющий — пострадав-
ший — обвиняемый — командированный.

С точки же зрения предметнотематической 
конкретизации в существительных, мотивирован
ных причастиями, представлены три значения.

1) «Лицо — носитель процессуального призна
ка»: трудящийся, эксплуатируемый, уполномочен-
ный (субстантивированные причастия). Это же зна
чение представлено в немногих суффиксальных 
сущ., мотивированных страдат. причастиями 
прош. вр., с суф. ик (воспитанник, отпущенник), 
ец (посланец, разведенец), иш (найденыш). Суб
стантивированные причастия являются наиболее 
продуктивным средством выражения значения «ли
цо — объект действия»; в сфере же выражения зна
чения «лицо — производитель (субъект) действия» 
они конкурируют с суффиксальными существи
тельными. Возможны словообразовательные сино
нимы: в сфере существительных со знач. «лицо —
производитель действия» это субстант. причастия и 

суффиксальные существительные, мотивированные 
глаголами (усыновляющий сущ. — усыновитель, 
инспектирующий сущ. — инспектор), а в сфере су
ществительных со знач. «лицо — объект дейст
вия» — субстант. причастия и суффиксальные сущ., 
мотивированные причастиями (посланный сущ. —
посланец).

2) «Явление, обобщенно характеризующееся 
процессуальным признаком». Единственным сред
ством выражения этого значения являются субстан
тивированные причастия: уходящее, происшедшее, 
ожидаемое, пройденное.

3) «Свойство, состояние — носитель процессу
ального признака». Это значение представлено в 
словах с суф. ость, мотивированных страдат. при
частиями прош. вр. (как «состояние, возникающее в 
результате действия») и наст. вр. (как «свойство, за
ключающееся в способности к действию»): изоли-
рованность, склоняемость (лингв.).

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ КОНКРЕТИЗАЦИИ
ПРЕДМЕТНОХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ

§ 602. С помощью префиксов в существитель
ных, мотивированных существительными и глаго
лами (преимущественно префиксальносуффиксаль-
ных), выражаются значения, уточняющие, конкре
тизирующие характер отношения предмета к при
знаку (предметному или процессуальному), назван
ному мотивирующим словом. Эти значения груп
пируются следующим образом.

1) П р о с т р а н с т в е н н о  в р е м е н -
н ы е  з н а ч е н и я. Различные пространствен
ные значения (уточняющие расположение предме
та, названного мотивированным словом, относи
тельно предмета, названного мотивирующим сло
вом) выражаются в префиксальносуффиксальных 
сущ., мотивированных существительными, с преф. 
вз (взморье), за (закрылок), на (нагрудник), над 
(надкрылье), о (ошейник), около (околоцветник), 
по (подорожник), под (подоконник), при (примо-
рье), про (проселок), раз (раздорожье, обл.). Из 
них преф. при и по близки друг другу по значе
нию (отсюда возможность таких синонимов, как 
прибережье и побережье); преф. под и над анто
нимичны. Как пространственные, так и временные 
значения выражаются в существительных с преф. 
пред (предгорье, предзимье), меж (между) 
(межбровье, межсезонье) и пере (переносье, пе-
ресменок).

Те же значения в редких случаях выражаются 
при чистой префиксации: в отдельных словах с 
преф. за (заграница), под (подпол).
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2) Значение о т с у т с т в и я предмета или 
процесса, названного мотивирующим словом, вы
ражается в словах, мотивированных существитель
ными, с преф. без (безветрие, безрукавка), не (не-
былица) и а (аритмия) и в словах, мотивированных 
глаголами, с преф. не (незнайка, невидаль, непосе-
да, неуч).

3) Значение н а п р а в л е н н о с т и  п р о 
т и в того, что названо мотивирующим словом, вы
ражается в словах, мотивированных существитель
ными, с преф. анти (антикомарин, антистари-
тель) и противо (противоядие); возможны сино
нимичные образования с этими префиксами: анти-
старитель — противостаритель (спец.).

4) Прочие конкретизирующие значения выра
жаются следующими префиксами: co2 («совмест
ность отношения к тому, что названо мотивирую
щим словом», при мотивации существительным или 
глаголом: соотечественник, сослуживец); недо 
(«неполнота признака», при мотивации существи
тельным: недоумок); о и об («избыточность ре
зультата действия», при мотивации глаголом: об-
мылок, окосье); по («длительность, многосубъект
ность или многообъектность действия», при моти
вации глаголом: попрыгун, попрошайка, повста-
нец).

МОДИФИКАЦИОННЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

§ 603. Модификационное словообразовательное 
значение представляет собой некоторый дополни
тельный (модифицирующий, видоизменяющий) 
компонент значения, присутствующий в мотивиро
ванном слове и отсутствующий в мотивирующем. 
Мотивирующее и мотивированное слова принадле
жат при этом всегда к одной и той же части речи (в 
данном случае — к существительному). Модифика
ционные значения выражаются префиксальным и 
суффиксальным способами, реже — префиксаль
носуффиксальным.

1) Значение ж е н с к о с т и (слова с этим 
знач. называют живое существо, такое же, как на
званное мотивирующим словом, но принадлежащее 
к женскому полу) выражается суффиксами к(а) 
(пассажирка, перепелка), иц(а) (любимица, медве-
дица), ниц(а) (учительница), их(а) (повариха, вол-
чиха), ш(а) (библиотекарша), |j| (шалунья), н(а) 
(в отчествах: Петровна), ин(я) (героиня), есс(а) 
(поэтесса), ис(а) (актриса), нулевым суффиксом 
(супруга, вожатая; фамилии типа Попова). Некото
рые существительные с теми же суффиксами, моти
вированные словами со знач. лица, имеют знач. 

«жена лица, названного мотивирующим словом»: 
солдатка, чиновница, купчиха, генеральша, баро-
несса.

В системе существительных со знач. женскости 
наблюдаются словообразовательные синонимы с 
различными суффиксами: постоялка — постояли-
ца, уродка — уродиха, критиканка — критиканша, 
монашка (монашенка) — монахиня, полковница —
полковничиха, учительница — учительша, дирек-
торша — директриса, волчиха — волчица, рабы-
ня — раба (последнее — с нулевым суффиксом).

2) Значение н е в з р о с л о с т и живого су
щества, названного мотивирующим словом, выра
жается как значение типа в существительных с суф. 
онок/ат(а) (слоненок, поваренок), оныш (змее-
ныш), чук (саранчук); как значение подтипа — в 
префиксальносуффиксальных сущ. с суф. ок и 
преф. под и недо (подсвинок, недопёсок). Возмож
ны синонимы с суф. онок и оныш: утенок — уте-
ныш.

3) Значение п о д о б и я (слова с этим знач. 
называют предмет, заключающий в себе признаки 
предмета, названного мотивирующим словом, но не 
являющийся им в полной мере) представлено в 
суффиксальных сущ. с суф. к(а) (дымка, ножка
мебели), ок (носок, напр. ботинка), овин(а) (кот-
ловина), ур(а) (кожура), оид (эллипсоид), им (от-
чим); в префиксальных сущ. с преф. па (пагруздь), 
под (тип 3: подкаракуль), су (супесок); в префик
сальносуффиксальных сущ. с преф. па и суф. ок, 
иц(а) (пасынок, падчерица, падымок), по и суф. 
им (побратим), под и суф. ок, ик (подсумок, под-
лещик), су и суф. иц(а), ок и нулевым (суглинок, 
сукровица, супесь). В префиксальных сущ. с преф. 
недо усилен оттенок неполноценности предмета 
(недочеловек); с преф. про (тип 2), мотивированных 
неодушевленными существительными, — оттенок 
начальности, низшей ступени (просеминарий); сло
ва, мотивированные терминами родства (см. выше), 
приобретают значение «неродной». Возможна си
нонимия префиксальных образований, а также пре
фиксальных с префиксальносуффиксальными: под-
груздь — пагруздь, супесок — супесь, подлещик —
подлещ (обл.).

4) Значение п о д ч и н е н н о с т и имеет две 
разновидности: в словах, мотивированных неоду
шевленными сущ., оно конкретизируется как «под
разделение, составная часть того, что названо моти
вирующим словом»; в словах, мотивированных 
одушевленными сущ., — как «лицо, подчиненное 
(по званию, должности, занятию) тому, которое на
звано мотивирующим словом». Первая разновид
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ность представлена в префиксальных сущ. с суф. 
под (тип 1: подгруппа) и суб (тип 1: субконти-
нент), вторая — в существительных тех же типов 
(подполковник, субординатор) и в префиксаль
носуффиксальных с преф. под и суф. ок, ник, |j| 
(подпасок, подкулачник, подмастерье).

5) Противоположное по смыслу предыдущему 
значение «с т о я щ и й (в какойл. классификации)
н а д  т е м, что названо мотивирующим словом», а 
в словах, мотивированных одушевленными сущ., —
«лицо, старшее по чину, должности по сравнению с 
лицом, названным мотивирующим словом», выра
жено в префиксальных существительных: в первой 
своей разновидности — в словах с преф. над (над-
семейство); во второй — с преф. обер, архи, про-
то и супер (обермастер, архиепископ, протодиа-
кон, суперинтендант).

6) Значение «в т о р о й  п о  ч и н у,
д о л ж н о с т и после лица, названного мотиви
рующим словом» представлено в префиксальных 
существительных с преф. вице (вицепрезидент) и 
про (тип 2: проректор).

7) Значение «д о п о л н и т е л ь н о с т ь,
п о б о ч н о с т ь того, что названо мотивирую
щим словом» выражается в префиксальных сущ. с 
преф. при (призвук, привкус) и — с оттенком 
«в т о р и ч н о с т и» — в префиксальных сущ. с 
преф. от (отзвук) и префиксальносуффиксальных 
сущ. с тем же префиксом и суф. ок (отголосок, от-
роек).

8) Значение о т с у т с т в и я того и л и  
п р о т и в о п о л о ж н о с т и тому, что названо 
мотивирующим словом, представлено как значение 
типа в префиксальных сущ. с преф. не (неправда, 
спец. непроводник), без (беспорядок), де/дез (де-
монтаж), дис (дисгармония), ре (тип 2: реэвакуа-
ция), как значение подтипа — в словах с преф. ан-
ти (антициклон, антиискусство).

9) Значение п р о т и в о н а п р а в л е н н о 
с т и (слова с этим значением называют предмет, 
явление, такое же, как и названное мотивирующим 
словом, но носящее встречный или противодейст
вующий характер) выражено как значение типа в 
префиксальных сущ. с преф. противо (противоте-
чение, противоракета), контр (контрудар, контр-
разведка) и в префиксальносуффиксальных сущ. с 
преф. противо и суф. и|j| (противочувствие); как 
значение подтипа — в словах с преф. анти (анти-
фашист). Возможны словообразовательные сино
нимы: контрток — противоток.

10) Значение п о в т о р н о с т и того, что на
звано мотивирующим словом, представлено в пре

фиксальных сущ. с преф. пере (переследствие, 
юрид.) и ре (тип 1: ретрансляция).

11) П р о с т р а н с т в е н н о  в р е м е н -
н ы е значения. Существительные с этими значе
ниями называют нечто, являющееся тем или подоб
ное тому, что названо мотивирующим словом, и 
при этом уточняют его расположение в пространст
ве или время его существования.

а) Различные пространственные значения это
го ряда выражаются в префиксальных сущ. с 
преф. за (затакт, муз.), над (подзаголовок), 
при (тип 2: пригород), под (тип 2: подзаголовок), 
суб (тип 2: субтитры); в префиксальносуф-
фиксальных сущ. с преф. про и суф. ок (просте-
нок), вз и суф. ок, |j| (взгорбок, всхолмье), раз 
и суф. |j|, ин(а) (разводье, расщелина). Префик
сы под и суб синонимичны; отсюда возмож
ность таких синонимичных образований, как 
подтропики — субтропики.

б) Как пространственные, так и временные зна
чения выражаются в префиксальных сущ. с преф. 
пред (Предальпы, предыстория, предыстоки) и в 
префиксальносуффиксальных с преф. пере и суф. 
ок, |j| (перелесок, перепутье, перемирие).

в) Временные значения выражаются в префик
сальных сущ. с антонимичными преф. до (доисто-
рия) и после (последействие).

г) Особая разновидность временного значения 
предшествования представлена в словах, называю
щих то же, что и мотивирующее слово, но осущест
вленное з а р а н е е, — в префиксальных сущ. с 
преф. пред (тип 2: предосторожность) и префик
сальносуффиксальных с тем же префиксом и суф. 
и|j| (тип 2: предчувствие).

12) Значение п е р в о н а ч а л ь н о с т и,
д р е в н о с т и того, что названо мотивирующим 
словом, представлено в префиксальных сущ. с 
преф. пра (тип 2: праязык) и прото (тип 1: про-
тозвезды). Возможны словообразовательные сино
нимы: праистория — протоистория.

13) С о б и р а т е л ь н о е значение пред
ставлено в существительных, называющих сово
купность того, что названо мотивирующим словом: 
а) как значение типа в суффиксальных сущ. с суф.
|j| (зверье), н(я) (солдатня), и|j| (пионерия), ик(а) 
(символика), в(а) (листва), няк (дубняк), ур(а) 
(аппаратура) и с нулевым суффиксом (овощь), в 
префиксальносуффиксальных сущ. с префиксом 
со и суф. |j| (созвучие); б) как значение подтипа —
в сочетании с конкретизирующим значением перво
го компонента — в суффиксальносложных сущ. с 
нулевым суффиксом (чернослив, белотроп); в) как 
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вторичное значение — в сущ. с суф. ств(о) (на-
чальник — начальство).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции существительным собирательное значение представ
лено в сущ. с суф. ств(о), мотивированных прилагатель
ными (студенчество, актерство, славянство, см. § 317).

14) Значение е д и н и ч н о с т и (в словах, 
называющих единичный предмет, принадлежащий 
к массе вещества или к совокупности однородных 
предметов, названной мотивирующим словом) вы
ражено суффиксальным способом в типах сущ. с 
суф. ин(а) (градина), инк(а) (пылинка), к(а) (мар-
меладка). Это значение, как правило, сочетается с 
квалификацией предмета по размеру: слова с суф. 
ин(а) называют обычно предметы большие или от
носительно большие, с суф. к(а) — предметы ма
ленькие, с суф. инк(а) — очень маленькие.

15) С у б ъ е к т и в н о  о ц е н о ч н ы е  
значения.

а) Уменьшительное значение, как правило, со
провождающееся экспрессией ласкательности (го-
ловка, шубка) или уничижительности (школка), а 
при невозможности квалификации по размеру —
только ласкательное (неделька) или только уничи
жительное (историйка), выражается суффиксаль
ным способом в словах с суф. ок/ик/чик (чаёк, 
зайчик, стаканчик), ец (хлебец), к(а)/очк(а) (дере-
венька, вазочка), иц(а) (водица), ц(о)/ец(о) (винцо, 
платьице), к(о) (окошко), ишк (братишка, стра-
стишка), ушк(а) (избушка), онк (ручонка, лоша-
денка), ёшк (рыбешка). Возможны словообразова
тельные синонимы: мясцо — мяско, оконце —
окошко, пальтецо — пальтишко, речушка — ре-
чонка.

б) Уменьшительное значение, не сопровож
дающееся экспрессивными оттенками, выражено 
как значение типа в словах с суф. етт(а) (симфо-
ниетта), етк(а) (статуэтка, вагонетка), а как 
значение подтипа — в словах с суф. к(а) (картин-
ка, батарейка), ок (шумок), иц(а) (частица).

в) Ласкательное значение (не сопровождающее
ся уменьшительностью) выражено в словах с суф. 
ушк (безударным: сторонушка, Иванушка), оньк 
(подруженька), очк в словах, мотивированных 
собственными именами и некоторыми другими сло
вами (см. § 425: мамочка, Ниночка), ул(я), ун(я),
ус(я), уш(а) (сынуля, дедуся, Катюша), ан(я), 
аш(а) (маманя, Маняша), ик/ок/ук (Толик, Ви-
тёк). Возможны словообразовательные синонимы: 
реченька — речушка, Катенька — Катюша, Вероч-
ка — Веронька, Мишук — Мишенька.

г) Увеличительное значение: при мотивации 
существительными — названиями предметов, под
дающихся квалификации по размеру, слова с этим 
знач. называют предмет большой величины (доми-
ще), а при мотивации другими сущ. — предмет, на
много превышающий по своим свойствам обычные, 
нормальные свойства предмета, названного моти
вирующим словом (дурачина, скучища, холодище). 
Это значение выражается: а) суффиксальным спо
собом в сущ. с суф. ищ (пылища) и ин(а) (рыби-
на); б) префиксальным способом в сущ. с преф. рас 
(раскрасавец), сверх (сверхчеловек), супер (супер-
танкер), ультра (ультрареакционер), экстра 
(экстракласс), а в оценочных названиях лиц —
также архи (архиплут), обер (оберлодырь), прото 
(протобестия). Широко распространены словооб
разовательные синонимы с этим значением: доми-
на — домище, холодина — холодище; плутище —
архиплут — оберплут; архибестия — протобе-
стия, расподлец — архиподлец — сверхподлец, 
сверхприбыль — суперприбыль, суперкласс — экст-
ракласс, супермода — ультрамода.

16) П р о ч и е  м о д и ф и к а ц и о н н ы е  
з н а ч е н и я выражаются в префиксальных сущ. с 
префиксами: co2 («совместность, связанность с 
другим таким же предметом, названным мотиви
рующим словом»: соавтор, сомножитель); про 
(тип 1, антоним к анти, см. п. 9: профашист); пра 
(тип 2, «отдаленная степень прямого родства»: пра-
дед, правнук); экс (со знач. «бывший»: экспре-
зидент, эксчемпион).

§ 604. По своей функции в словообразователь
ной системе модификационным значениям подобна
с т и л и с т и ч е с к а я  м о д и ф и к а ц и я. Та
кая модификация представлена в существитель
ных — стилистически окрашенных (как правило, 
сниженных — разговорных или просторечных) си
нонимах мотивирующих слов. Она выражается: 
а) суффиксальным способом в сущ. с суффиксами 
ин(а) (овражина), к(а) (щебенка, картошка, Вань-
ка), ик (ножик), аг(а), уг(а) (плутяга, зверюга), 
ух(а), ах(а), ох(а) (комнатуха, птаха, правдоха), 
енци|j| (старушенция); б) способом аббревиатур
ного усечения основы мотивирующего слова (зав, 
зам, псих, см. § 590). Среди суффиксальных образо
ваний нередки словообразовательные синонимы: 
штуковина — штукенция, молодчина — молодчага, 
воряга — ворюга.

ТРАНСПОЗИЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 605. Сущность с л о в о о б р а з о в а 
т е л ь н о й  т р а н с п о з и ц и и состоит в на
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делении мотивированного слова грамматическим 
значением части речи, отличным от грамматическо
го значения части речи, присущего мотивирующему 
слову. Мотивированные существительные, имею
щие транспозиционное словообразовательное зна
чение, совпадают с мотивирующим словом во всех 
компонентах своего значения, кроме общего грам
матического значения части речи: ходить — ходь-
ба, красный — краснота. В таких существительных 
совмещается значение признака — процессуального 
(действия или состояния, при мотивации глаголом) 
или непроцессуального (при мотивации прилага
тельным) — со значением существительного как 
части речи, т. е. со значением грамматической 
предметности. Формант в существительных с 
транспозиционным значением выражает вторич
ность морфологического значения предметности по 
отношению к морфологическому значению призна
ка, характерному для мотивирующего слова.

§ 606. Транспозиционное словообразовательное 
значение в существительных, называющих п р о 
ц е с с у а л ь н ы й  п р и з н а к  (действие или 
состояние) и мотивированных глаголом, выражает
ся суффиксальным способом: а) суффиксами 
ни|j|/ени|j|/ти|j|/и|j| (рисование, ослабление, вы-
бытие, присутствие), к(а) (расклейка), аци|j| (де-
градация), ств(о) (производство), от(а) (дремо-
та), б(а) (борьба), аж (массаж), ур(а) (инспек-
тура), ч(а) (добыча) и некот. др. (см. § 256–283), 
нулевым суффиксом в сущ. муж. р. I скл. и жен. р. II 
и III скл. (выход, замена, дрожь); б) в сочетании со 
значением преф. не — в префиксальносуффик-
сальных сущ. с суф. к(а) (нехватка), ени|j| (не-
имение); в) в сочетании с конкретизирующим зна
чением первого компонента — в суффиксаль
носложных сущ. с суф. ни|j|/ени|j|/ти|j|/и|j| 
(мореплавание, вагоностроение, чаепитие, виноде-
лие), ств(о) (рукоприкладство), с нулевым суф
фиксом в словах муж. р. I скл. и жен. р. III скл. (сне-
гопад, иконопись) и в сращениях с суф. ни|j| (ниче-
гонеделание, см. § 591).

Для некоторых словообразовательных типов от
глагольных существительных характерны следую
щие модификации транспозиционного значения про
цессуального признака: 1) значение «отдельный акт 
неоднократно повторяемого действия» представлено: 
а) как значение типа — в суффиксальных сущ. с суф. 
ок (бросок, прыжок) и в префиксаль
носуффиксальных с преф. за и нулевым суффиксом 
(забег, заплыв, см. § 537); б) как значение подтипа —
в суффиксальных сущ. с суф. к(а) (ездка, вспышка) 
и нулевым в словах муж. р. I скл. (взгляд, мах); 

2) значение интенсивности проявления действия — в 
словах с суф. н(я) (разг.: ругня, хлопотня, беготня, 
болтовня), ёж (грабёж, прост. скулёж); 3) противо
положное значение слабого, неинтенсивного прояв
ления действия — в словах с суф. ц(а), ец (трусца, 
развальца и развалец), ушк(а) (постирушка), инк(а) 
(шипинка); 4) значение длительности, многосубъект
ности или многообъектности действия: а) в pluralia 
tantum с суф. к(и) (нападки, поминки, догонялки), 
ин(ы) (смотрины) и нулевым (хлопоты, пересуды), в 
том числе в префиксальносуффиксальных с преф. 
не (нелады); б) в префиксальносуффиксальных сущ. 
с преф. по и суф. к(а), от(а) (поклевка, позевота) и 
нулевым в словах муж. р. I скл. и pluralia tantum (по-
свист, потуги); 5) значение действия как определен
ного направления, склонности — в словах с суф. изм
(отзовизм, приземлизм).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом значение действия как направления или 
склонности представлено в словах на енчество с суф. 
ств(о): выдвиженчество, приспособленчество.

Примыкает к транспозиционному значение 
«манера, способ осуществления действия, назван
ного мотивирующим глаголом», представленное: 
а) как значение типа — в префиксальносуф-
фиксальных сущ. с преф. по и суф. к(а) (походка, 
побежка), ени|j| (поведение), нулевым в словах 
муж. р. I скл. и жен. р. III скл. (покрой, поступь); 
б) как значение подтипа — в чисто суффиксальных 
сущ. с суф. к(а) (хватка) и нулевым в словах 
муж. р. I скл. (выговор (произношение); хват, 
спорт.).

В существительных транспозиционного значе
ния, мотивированных глаголами, широко развита 
словообразовательная синонимия. Наиболее часты 
синонимические ряды существительных с суф.
ни|j| и какимлибо другим суффиксом: лущение —
лущевка, лодырничание — лодырничество, стиму-
лирование — стимуляция, редактирование — ре-
дактура, инструктирование — инструктаж, креп-
ление — крепеж, хождение — ходьба, ученье —
учеба, сипенье — сипота, цоканье — цокот; с суф. 
к(а) и другим суффиксом: фильтровка — фильт-
рация, тренировка — тренаж — тренинг, дресси-
ровка — дрессура, дележка — дележ. В синоними
ческие отношения входят и существительные с ну
левым суффиксом: вывозка — вывоз, переплавка —
переплав, обжигание — обжиг, хвороба — хворь
(прост.), подмен — подмена (оба слова — с нуле
вым суффиксом). Выделяются случаи синонимии 
разносуффиксальных образований, различающихся 
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стилистической окраской: проводы — проводины
(устар. и обл.), роды — родины (устар. и обл.); 
долбление — долбня и долбёжка, мотанье — мо-
товня, хвастовство — хвастня (в словах на ня
сильнее подчеркнута интенсивность проявления 
действия, см. выше); потакание — потачка, за-
висть — завидки.

§ 607. Транспозиционное словообразовательное 
значение в существительных, называющих н е 
п р о ц е с с у а л ь н ы й  п р и з н а к и мотиви
рованных прилагательными, выражается суффик
сальным способом: суф. ость (смелость), ств(о) 
(изящество), и| j |/| j | (радушие, здоровье), иц(а) 
(несуразица), от(а) (глухота), изн(а) (желтизна), 
ин(а) (тип 1: глубина), ев(а) (синева), итет (ней-
тралитет), нулевым суффиксом в словах жен. р. 
III скл. (синь, горечь) и муж. р. I скл. (интим, нервоз).

В некоторых словообразовательных типах на
блюдаются следующие модификации транспозици
онного значения непроцессуального признака: 
1)значение слабого, неинтенсивного проявления 
признака представлено: а) в суффиксальных сущ. с 
суф. инк(а) (лукавинка, кислинка), ц(а) (прохладца, 
гнильца), ин(а) (тип 2: пестрина, сутулина); б) в 
префиксальносуффиксальных сущ. III скл. с преф. 
про и нулевым суффиксом (проседь); 2) противо
положное значение интенсивности проявления при
знака — в сущ. с суф. ынь (теплынь, светлынь); 
3) значение «признак как отрицательно оценивае
мое явление» — в словах с суф. щин(а) (безала-
берщина; ср. пары безыдейность — безыдейщина, 
субъективность — субъективщина, любительст-
во — любительщина); 4) значение «признак как оп
ределенное направление, течение» — в словах с 
суф. изм (ср. пары объективность — объективизм, 
гуманность — гуманизм).

Некоторые суффиксы способны выражать зна
чение количественного признака, проявляющегося в 
различной степени: суф. ость (скорость), от(а) 
(частота), изн(а) (кривизна), ин(а) (ширина), 
атур(а) (кубатура).

Нередки словообразовательные синонимы (ча
ще в парах, одним из членов которых является сущ. 
с суф. ость): смуглость — смуглота, убогость —
убожество, крутость — крутизна, злость — зло-
ба, своенравность — своенравие, нелепость — не-
лепица (разг.), универсальность — универсализм, 
нейтральность — нейтралитет; широта — шири-
на, прямота — прямизна, рыжизна — рыжина, си-
нева — синета (обл. и прост.), а также в словах со 
знач. слабого, неинтенсивно проявляющегося при
знака: хитринка — хитреца. В синонимические от
ношения входят и существительные с нулевым 
суффиксом: темнота — темень и темь; синева —
синь; примитивность — примитив.

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 608. Соединительное словообразовательное 
значение сводится к объединению значений двух и 
более основ в одном сложном значении (в составе 
сложного слова, сращения, аббревиатуры). Это 
значение представлено в чистых сложениях (лесо-
степь, хлебозавод, перекатиполе, видеозапись, 
корнеклубнемойка, автомотоклуб) и аббревиату
рах (СССР, местком, сельсовет, стенгазета), а в 
сочетании с предметнохарактеризующим или 
транспозиционным значением, вносимым суффик
сом (в том числе нулевым), — в суффиксаль
носложных сущ. (огнетушитель, землетрясение, 
полнолуние, трубопровод, острослов) и в сраще
ниях, образуемых с участием суффикса (ничегоне-
делание, немогузнайка).

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 609. В именах прилагательных представлены 
следующие способы словообразования: суффикса
ция, префиксация, сложение, сращение, а также 
смешанные способы: префиксаль
носуффиксальный, суффиксальносложный, сра
щение в сочетании с суффиксацией.

СУФФИКСАЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
§ 610. По грамматическому характеру мотиви

рующего слова суффиксальные прилагательные со
ставляют три основные группы: прилагательные, 
мотивированные существительными, глаголами и 
прилагательными; в четвертую — небольшую —
группу входят прилагательные, мотивированные 

другими частями речи: числительными, местоиме
ниями, наречиями, предлогами.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

Прилагательные смешанного склонения

§ 611. С у ф ф и к с  о в. Прилагательные с 
суф. ов, орфогр. также ев (фонемат. |ов|), притяжа
тельного типа склонения, имеют значение «принад
лежащий тому, кто назван мотивирующим словом»: 
дедов, отцов, братов, царев, государев, генералов, 
пастухов; Сергеев, Родионов, Игорев. Мотивирую
щие — одушевленные сущ. преимущественно 
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муж. р. I скл. со знач. лица (собственные и нарица
тельные), а также (редко) — названия животных 
(барсуков, буйволов, крокодилов, воронов), мифиче
ских существ (чертов, драконов); слово адов моти
вировано неодушевленным ад. Мотивирующие су
ществительные — немотивированные (братов, шо-
феров, капитанов) и суффиксальные (стариков, 
учителев, купцов, царевичев, аптекарев, бригади-
ров). Продуктивность типа обнаруживается в сле
дующих стилистических сферах.

1) В непринужденной разг. речи и, как отраже
ние ее, в художественной речи образуются прилага
тельные, мотивированные нарицательными назва
ниями лиц и собственными личными именами 
(только словами муж. р. I скл.): дьяконов сын (Бу
нин), иностранцев паспорт (Булг.), плотогонова
уха (Нагиб.), лесникова хижина (Солоух.), предсе-
дателева дочка (С. Георгиевская), «И в а н о в о
детство» (назв. кинофильма), Ивановичевы выра-
жения (от отчества Иванович; Дост.).

2) Для книжной и, как отражение ее, художе
ственной речи характерны образования, мотиви
рованные фамилиями исторических деятелей 
(преимущественно нерусскими, т. е. фамилиями 
не на ов, ин, ский), а также именами литератур
ных и мифологических персонажей, реже — на
званиями животных: марксово учение, эйнштей-
нова теория, шекспировы трагедии, гераклова
сила; Далева система лексических гнезд
(В. В. Виноградов); И чудятся мне в осени ше-
девры Левитановы (П. Елфимов); хамелеонова
способность к превращению (газ.). Некоторые из 
них закреплены в устойчивых сочетаниях: сизи-
фов труд, ахиллесова пята, крокодиловы слезы. 
Такие прилагательные могут образовываться не 
только от слов I скл., но и II: жарптицево перо; 
Куросавова слава (от фамилии японского кино
режиссера Куросава; газ.).

3) Для научной терминологии характерно упот
ребление таких прилагательных в составных обо
значениях понятий, названных по именам ученых: 
(не)эвклидова геометрия, рентгеновы лучи, коховы
палочки; то же в составных географических наиме
нованиях: Берингово море, Магелланов пролив.

Употребляемые в книжной речи прилагатель
ные этого типа могут образовываться от несклоняе
мых фамилий на о и и: Довженкова любовь к лю-
дям (А. Малышко), церкви Растреллиева стиля
(О. Форш). При мотивации фамилиями на о суф
фикс совмещается с мотивирующей основой; при 
мотивации фамилиями на и выступает особый суф. 
морф |jов|, орфогр. ев.

В художественной речи встречаются окказ. об
разования, мотивированные неодушевленными 
сущ., в том числе словами жен. и сред. р.: шести-
дюймовка Авророва (от «Аврора» — название крей
сера), коммунова стройка, стропила соборовы, 
шитье одеялово (Маяк.); Эльбрусовы стремнины
(Г. Некрасов).

Прилагательные этого типа принадлежат к акц. 
типу А. У д а р е н и е на суффиксе в прилага
тельных, мотивированных существительными акц. 
типа В: отец, у — отцов; лесник, у — лесников; 
Пётр, у — Петров; в остальных — на том же слоге 
основы, что и в мотивирующих существительных: 
ворон, у — воронов; Степан, у — Степанов; чёрт, 
у, ям — чёртов.

§ 612. С у ф ф и к с  и н. Прилагательные с 
суф. ин, орфогр. также ын (фонемат. |ин|), место
именного склонения (архаические формы — притя
жательного склонения, см. § 1327), имеют то же 
значение, что и в предыдущем типе: мамин, сест-
рин, материн, бабушкин, ведьмин, дядин, старос-
тин; Иринин, Танин, Володин, Колин. Мотивирую
щие — одушевленные сущ. жен. и муж. р. II скл., 
преимущественно со знач. лица (собственные и на
рицательные), реже — названия животных: кошкин, 
кукушкин, ласточкин, курицын. В качестве мотиви
рующих выступают сущ. немотивированные (тё-
тин), с суффиксами «женскости» (царицын, сосед-
кин, портнихин, графинин, царевнин, директоршин, 
колдуньин), с суффиксами субъективной оценки и 
стилистической модификации (сестрицын, Валькин, 
дядюшкин, мамочкин, маменькин, Андрюшин, бабу-
син).

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи: ювелиршина квартира, актрисин ридикюль
(Булг.); дружка (муж. р.) — дружкин багаж при-
бауток (Яшин); Жемчуг ожерелья На плече Офе-
лиином (Пастерн.); Митрофанушкины знания, бел-
кины закрома (газ.); медузины друзья
(И. Акимушкин). Возможны образования от не
склоняемых фамилий на ко (с отсечением финали 
о): — Вот, полюбуйся на орлов! — закричал на-
чальник штаба. — Твои и Н е с т е р е н к и н ы! 
(от фамилии Нестеренко; Г. Бакланов).

В художественной речи встречаются окказ. об
разования, мотивированные неодушевл. сущ., не
редко создаваемые как прием персонификации: Ве-
щи заживут — губы в е щ и н ы засюсюкают
(Маяк.); Поэт вылизывал ч а х о т к и н ы плевки
(Маяк.); и росла я д е р е в н и н о й дочкой (Ев
туш.); б е р е з к и н ы слезы (газ.). Такого же про
исхождения нов. книжкин: книжкин праздник (о 
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Неделе детской книги), книжкин дом (газ.). Как ок
казиональные возможны также образования от сущ. 
I скл.: Вот упала [груша], к листику припала, Стала
речи л и с т и к и н ы слушать (Матв.); п о -
э т и н о сердце (Маяк.).

Парнотвердые согласные ч е р е д у ю т с я
перед суф. ин с мягкими: воевода — воеводин, доч-
ка — дочкин. В словах, мотивированных нескло
няемыми личными именами на и, — с о в м е 
щ е н и е морфов: Вилли — Виллин, Мэри — Мэ-
рин. У д а р е н и е: в прилагательных, мотивиро
ванных существительными акц. типа В, — на флек
сии, в им. п. ед. ч. муж. р. — на суффиксе, условное 
на флексии (акц. тип В): княжна, е — княжнин, а; 
Илья, е — Ильин, а. Остальные принадлежат к акц. 
типу А с ударением на том же слоге, что и в моти
вирующем слове: бабушка, е — бабушкин; сестра, 
е, сёстрам — сестрин.

§ 613. С у ф ф и к с  н и н. Прилагательные с 
суф. нин (фонемат. | н’α1н |) притяжательного типа 
склонения, мотивированные существительными со 
знач. лица, имеют то же значение, что в предыду
щих типах: братнин, мужнин, зятнин, девернин, 
дочернин (устар.). Тип непродуктивный. Ударение 
на первом слоге, кроме слова дочернин.

§ 614. С у ф ф и к с  и й/|j|. Прилагательные 
с суф. ий (фонемат. | α1j |; во всех формах, кроме 
им. п. ед. ч. муж. р., — с морфом | j |), местоимен
ного типа склонения (орфогр. — в им. п. на ий, ья, 
ье, ьи: лисий, лисья, лисье, лисьи), имеют значение 
«свойственный, присущий (реже — принадлежа
щий) тому, кто назван (что названо) мотивирующим 
словом»: человечий, мужичий, казачий, вдовий, вну-
чий, птичий, бараний, рыбий.

Мотивирующие — нарицательные названия лиц 
и животных: немотивированные (жабий, вражий), с 
суф. ник, щик, ак, ан, арь (охотничий, часовщи-
чий, рыбачий, великаний, пескарий), иц(а), к(а), 
ишк, онк(а), ушк(а), ух(а), ук(а), аг(а) (девичий, 
мальчишечий, девчоночий, старушечий, старуший, 
зверушечий, гадючий, бродяжий), сложные с нуле
вым суффиксом (носорожий).

Кроме морфа ий, перед которым выступают 
сочетания «гласная + согласная» и «сонорная + не
сонорная согласная» (волчий, карпий), этот суффикс
представлен — в словах, мотивированных назва
ниями животных, — морфами ачий, ичий и овий
(фонемат. | ачα1j |, | α1чα1j | и | ов’α1j |; во всех 
формах, кроме им. п. муж. р., соответственно —
| aчj |, | α1чj | и | ов1j |): а) бык — бычачий, га-
га — гагачий, кошка — кошачий, медведь — мед-
вежачий (прост.), лягушка — лягушачий, утка —

утячий, щегол — щеглячий; б) белка — беличий, 
нерпа — нерпичий, попугай — попугаичий; в) вол —
воловий, крот — кротовий, слон — слоновий, 
сом — сомовий. Морфы ичий и овий выступают 
после односложных мотивирующих основ; морф 
ачий возможен после сочетаний согласных, не до
пускающих морфов uй/| j | (щеглячий).

Продуктивны морфы ий и ачий. Новообразо
вания (от названий животных, с морфом ий — так
же от слов со знач. лица) характерны для разг. и ху
дожественной речи: [люди] с томными а н т и -
л о п ь и м и взглядами (Бунин); Взял я кнут и ну
стегать По л о ш а ж ь и м спинам (Есен.); Как
д р у ж ь я улыбка в лице (Есен.); Вот вам зада-
нье — Белье п а р т и з а н ь е. Постирать, погла-
дить, Немного быт наладить (Боков); к о ч е в -
н и ч ь и х урочищ лень (Март.). В художественной 
и публицистической речи возможны окказионализ
мы, мотивированные неодушевленными сущ.: вопли
автомобильи (Маяк.), штычий блеск (Маяк.), ов-
ражьи края (О. Форш), склепья духота (Нагиб.), 
мухоморья шляпка (газ.).

§ 615. Перед морфами ачий и ичий основа мо
тивирующего слова у с е к а е т с я за счет финали 
к/ок: индюшка — индюшачий, чирок — чирячий
(окказ.; Нагиб.), белка — беличий. Перед морфом 
ий отсечение той же финали нерегулярно: кукуш-
ка — кукушечий (без усечения), но куропатка —
куропачий; мальчишка — мальчишечий, жаворо-
нок — жавороночий (без усечения), но: провел ла-
донью по м а л ь ч и ш ь е м у затылку (газ.),
ж а в о р о н ь и трели скрипки (газ.). В единич
ных образованиях отсекаются финали основ иц: 
куница — куний, | j |: свинья — свинячий (прост.), 
конечная гласная несклоняемого слова: кенгуру —
кенгурий (кенгурий мех. Горьк.). Основы мн. ч. мо
тивирующих слов — в прилагательных, мотивиро
ванных словами на онок/ат(а) (ребячий, порося-
чий, телячий), сын — сыновья (сыновий, при со
вмещении в основе сыно|в1j| морфа | j | с финалью 
основы мн. ч.) и курица — куры: курий (избушка на
курьих ножках) и прост. курячий, при варианте ку-
ричий с неусеченной основой ед. ч.

Перед морфами ий и ачий ч е р е д у ю т с я: 
парнотвердые согласные (кроме | к |, | г |, | х |) —
мягкие, заднеязычные — шипящие, | ц — ч |: коро-
ва — коровий, коза — козий, холоп — холопий, пе-
репел — перепелячий, овца — овечий, рак — рачий, 
бык — бычачий, бульдог — бульдожий, черепаха —
черепаший (исключение: гага — гагачий); в части 
образований — | т — ч |, | д(д’) — ж |: митропо-
лит — митрополичий, верблюд — верблюжий, мед-
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ведь — медвежий и медвежачий (но скот — ско-
тий, утка — утячий с черед. | т — т’ |). Перед 
морфом ичий парнотвердые согласные смягчают
ся. Нерегулярные мены фонем: князь — княжий
(| з’ — ж |) и сёмга — сёмужий (нуль — | у |); в ле-
бедь — лебяжий на месте слабой фонемы корня |α1| 
под ударением выступает | а |. Беглая гласная осно
вы мотивирующего слова перед морфом ий при
сутствует, перед морфом ачий отсутствует: русало-
чий, старушечий, заячий, но щеглячий.

У д а р е н и е определяется следующими пра
вилами. 1) Морфы ачий и овий всегда ударны (в 
им. п. муж. р. ударен первый слог морфа). 2) Ударе
ние на том же слоге основы, что и в мотивирующем 
слове: а) в словах с морфом ичий (нерпичий, попу-
гаичий); б) в словах, мотивированных существи
тельными на ик и ица акц. типа А: кролик, у —
кроличий, прапорщик, у — прапорщичий; извозчик, 
у — извозчичий; горлица, е — горличий; ср. деви-
чий и девичий в соответствии с вариантами девица и 
девица; в) в словах, мотивированных существитель
ными с основами на сочетание «беглая гласная + 
согласная» акц. типа А: галка, е — галочий, заяц, 
зайцу — заячий; г) в правнук — правнучий. 3) В ос
тальных ударение на предсуф. слоге: стерлядь, и, 
ям — стерляжий; стрекоза, стрекозам — стреко-
зий; соболь, ю, ям — соболий; гоголь, ю — гого-
лий; истопник, у — истопничий; овца, е — овечий.

П р и м е ч а н и е. К рассмотренному типу не отно
сятся мотивированные прилагательные такой же семан
тики, принадлежащие к адъективному типу склонения и 
не выделяющие суф. uй/|j| (uй здесь — флексия): от-
чий, орлий, патриарший, монарший; основы их оканчи
ваются сочетанием согласных. см. § 682.

Прилагательные адъективного склонения

§ 616. С у ф ф и к с  и н (ы й). Прилагатель
ные с суф. ин(ый) (фонемат. | ин |) имеют значение 
«свойственный тому, что названо мотивирующим 
словом»: звериный, львиный, лошадиный, воробьи-
ный, змеиный, мышиный, карасиный. Мотивирую
щие — названия животных (исключение: тополь —
тополиный), преимущественно немотивированные, 
редко — суффиксальные: глухарь — глухариный, 
косач — косачиный, мошкара — мошкариный, ко-
зел — козлиный.

В утиный, индюшиный и лягушиный основа мо
тивирующего слова (утка, индюшка, лягушка) усе
кается за счет финали к/ок. В курица (куры) —
куриный используется основа мн. ч. существитель
ного. Парнотвердые согласные, кроме заднеязыч
ных, чередуются перед суффиксом с мягкими: со-

ва — совиный, комар — комариный, крот — кро-
тиный; заднеязычные — с шипящими; петух —
петушиный, бык — бычиный; | ц | — с | ч |: скво-
рец — скворчиный. Беглая гласная основы мотиви
рующего слова отсутствует: орёл, орла — орлиный; 
муравей, муравья — муравьиный; хорек, хорька —
хорчиный. Ударение на суффиксе (акц. тип А), неза
висимо от ударения мотивирующего слова: крыса, 
е — крысиный; грач, у — грачиный; тетерев, у, 
ам — тетеревиный.

Тип продуктивный; такие прилагательные сво
бодно образуются от немотивированных названий 
животных: Самый вальдшнепиный притон этот
овраг! (Бунин); ершиный клев (Солоух.), угриная
молодь (Нагиб.), мертвая беркутиная хватка
(М. Бубеннов).

§ 617. С у ф ф и к с н1. Прилагательные с 
суффиксом, представленным морфом н1 (фонемат.
| н |; перед | н | беглая | о |) и рядом других морфов 
с конечной фонемой | н | (см. § 619), обозначают 
признак, относящийся к предмету, явлению, на
званному мотивирующим словом: хлебный, водный, 
лесной, морковный, тепличный, инженерный, ве-
домственный, туберкулезный, стоимостный, глу-
бинный, радостный, массажный, трансляционный. 
Мотивирующие — нарицательные существитель
ные, преимущественно неодушевленные, называю
щие как конкретный предмет, так и отвлеченный 
признак, свойство, действие; значительно реже су
ществительные со знач. лица. Образования, моти
вированные названиями животных, редки: конный, 
рыбный, ящеричный, гусеничный, устричный, ки-
лечный, канареечный, улиточный, скворечный.

Для прилагательных этого типа характерны 
многообразные конкретизации выражаемого в них 
общего значения отношения к предмету. Конкрети
зации эти выявляются, как правило, контекстуаль
но, в сочетаемости прилагательных с разными оп
ределяемыми существительными. Ср., например, 
различные контекстуально выявляемые значения 
прилагательных лесной, картофельный, кирпичный
в сочетаниях: лесная чаща, лесные птицы, лесной
край и лесные заготовки; картофельное пюре, кар-
тофельная ботва и картофельное поле; кирпичный
дом, кирпичный завод и кирпичный цвет.

Из конкретизации общего относительного зна
чения следующие являются основными, наиболее 
распространенными: «свойственный, принадлежа
щий тому, что названо мотивирующим словом»: 
лесная чаща, картофельная ботва, кирпичный
цвет, колокольный звон, колхозные поля, склерозные
явления; «состоящий, сделанный из того, что назва
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но мотивирующим словом»: картофельное пюре, 
кирпичный дом, медный самовар, бархатное пла-
тье, снежная пелена; «имеющий, содержащий то, 
обладающий тем, что названо мотивирующим сло
вом»: лесной край, картофельное поле, яблочный
пирог, мясной суп, парусное судно, нередко с допол
нительным указанием на высокую степень проявле
ния или большое количество того, что названо мо
тивирующим словом: качественные продукты пи-
тания, скоростной вид транспорта, масштабный
проект, частотное явление («характеризующееся 
высокой частотой»); «предназначенный для того, 
что названо мотивирующим словом»: книжный
шкаф, футбольный мяч, праздничное платье, кора-
бельный лес, машинное масло, изоляционная лента; 
«находящийся в том месте, которое названо моти
вирующим словом»: лесные птицы, лимонная ки-
слота, древесный червь, цветочный нектар, южные
города; «существующий в то время, которое назва
но мотивирующим словом»: дневной жар, ночные
страхи, военное положение, воскресная прогулка, 
зимняя стужа; «связанный с производством, изго
товлением того, что названо мотивирующим сло
вом»: лесные заготовки, кирпичный завод, молочная
ферма, консервная промышленность; «действую
щий или осуществляемый с помощью того, что на
звано мотивирующим словом»: солнечные часы, 
конная тяга, неводный лов (спец.), карандашная за-
рисовка; «представляющий собой то, являющийся 
тем, что названо мотивирующим словом»: подваль-
ное помещение, мемуарная литература, трофейное
оружие, шоссейная дорога, реставрационный про-
цесс; «похожий на то, напоминающий собой то, что 
названо мотивирующим словом»: стальные муску-
лы, изумрудная трава, молочный туман, атласные
листья; «касающийся того, что названо мотиви
рующим словом»: земельный закон, военная наука, 
любовные стихи, восточный вопрос, школьные за-
боты.

Значительное количество словоупотреблений, 
однако, не укладывается в приведенные рубрики, 
например: военные приготовления, карманный вор, 
уездный город, лесной эксперт, водные процедуры, 
зубной врач, умолотные деньги (стар.), скоростная
выносливость (спорт.), грибное удовольствие
(«удовольствие от сбора грибов», устн. речь). Жи
вая речь, в особенности художественная, содержит 
неисчерпаемые возможности семантического сцеп
ления слов, отражающиеся на контекстуальной се
мантике относительных прилагательных.

Некоторые прилагательные данного типа явля
ются к а ч е с т в е н н ы м и. Среди них — прила

гательные со знач. «содержащий то, характеризую
щийся тем, что названо мотивирующим словом», 
иногда с дополнительной качественной или количе
ственной характеристикой (вкусный (имеющий при
ятный вкус), сильный (обладающий большой силой), 
жирный (содержащий много жира), людный (с боль
шим количеством людей); шумный, ароматный, 
авторитетный, полезный, целостный, ритмичный, 
каверзный), иногда с оттенком «склонный к тому, 
что названо этим словом» (ироничный, апатичный, 
патетичный, эмоциональный, импульсивный), а 
также со знач. «представляющий собой то, что на
звано мотивирующим словом» (контрастный, ти-
пичный, иллюстративный).

Слова этого типа, мотивированные существи
тельными со знач. лица, обозначают отношение не к 
лицу, а к его деятельности, занятию (инженерный, 
плотничный, малярный) или к свойствам характера 
(пройдошный, лицемерный, ретроградный). Семан
тически они мотивируются одновременно соотно
сительными существительными со знач. свойства, 
профессии, рода деятельности, общественного те
чения: идеалист — идеалистичный (идеализм), ци-
ник — циничный (цинизм), ветеринар — ветери-
нарный (ветеринария), краевед — краеведный
(краеведение), конкурент — конкурентный (конку-
ренция). Некоторые из них развили вторичные каче
ственные значения: дружный, человечный, интелли-
гентный, ювелирный, кустарный.

Прилагательные, мотивированные существи
тельными со знач. действия, чаще всего имеют знач. 
«предназначенный для выполнения действия»: сбо-
рочный, загрузочный, монтажный, крепежный, 
изоляционный, демонстрационный, литейный.

К данному типу относятся также прилагатель
ные со счетным значением: тысячный, миллионный, 
миллиардный, мотивированные счетными сущест
вительными, и энный, мотивированное буквенным 
обозначением количества.

§ 618. М о т и в и р у ю щ и е  с у щ е с т 
в и т е л ь н ы е — как немотивированные, так и 
мотивированные слова разнообразной словообразо
вательной структуры. Из неодушевленных сущ. с 
предметным значением, а также со знач. действия и 
свойства, в качестве мотивирующих не выступают 
слова с суф. ец, ик, щик, тель (о прилагательных 
с морфом тельн см. § 652), и| j | (| j |) (в словах 
сред. р.), и| j | (в словах жен. р.), изм, н(я) (со 
знач. действия), ок (со знач. однократного дейст
вия), с суффиксами субъективной оценки. Редко 
выступают в качестве мотивирующих существи
тельные на ние, тие, ник, щина: поселенный, ли-
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тейный, рудничный, барщинный. Напротив, очень 
продуктивны прилагательные, мотивированные 
словами с суф. к(а), иц(а), ок (с результативным 
знач.), ств(о), ость, от(а), ин(а), аци| j |. Среди 
мотивирующих — чистые сложения (полуденный, 
делопроизводственный), суффиксальносложные 
существительные с суф. к(а) и муж. р. с нулевым 
суффиксом (кофеварочный, самолетный, чернозем-
ный), сложения со связанными компонентами бус, 
грамма, граф, план, скоп, дром, тека, тип(ия), 
фон(ия), гамия; аббревиатуры (профсоюзный, кол-
хозный).

Мотивирующие слова со знач. лица ограниче
ны, кроме немотивированных слов, образованиями 
с суф. морфами арь, ар, ор, ер, up, ент, ик, 
ист (пекарный, гуслярный, гравёрный, акционер-
ный, фуражирный, абонентный, фанатичный, оп-
тимистичный).

§ 619. Морфы суффикса н1 р а с п р е д е 
л я ю т с я следующим образом.

М о р ф н1 выступает (в суффиксальных, 
префиксальносуффиксальных и суффиксаль
носложных типах прилагательных) после парных 
согласных, находящихся в фонологической позиции 
неразличения твердости — мягкости (после заднея
зычных — только при наличии на конце мотиви
рующей основы сочетания | с2к |), а также после 
шипящих, | л’ | и | j |, в том числе после сочетаний 
согласных, за исключением сочетаний «согласная 
(кроме | л |, | р |) + | в1|», | с1л’ |, «согласная (кроме 
| р |) + |м1|», «согласная + |н1|, |p1|»: рудный, мас-
сажный, дачный, капканный, программный, калий-
ный, вербный, безмолвный, резервный, арендный, 
бильярдный, поспектакльный (проф.), должный, 
гротескный, каверзный, каторжный, кормный (ус
тар. обл.), комплексный, романсный, контактный, 
процентный, контрастный, ландшафтный, яхт-
ный, верфный, желчный. Морф н1 не выступает 
после морфов тель, ист, и|j|, ни|j|, аци|j|, ци|j| 
и некоторых других (см. § 618).

В краткой форме муж. р. вместо морфа н1 вы
ступает м о р ф  е н (фонемат. |он|), перед кото
рым возможны парномягкие согласные (кроме |к’|, 
|г’|,|х’|), шипящие и |j|: умен, вреден, честен, благо-
уханен, логичен.

М о р ф  е н н (фонемат. |α1н1н|) выступает 
после сочетаний «согласная (кроме |л|, |р|) + |в’|», 
|с1л’|, «согласная + |м’|, |н’|, |р’|», |х1т’|: язвенный, бу-
квенный, жатвенный, лекарственный, простран-
ственный, почвенный, мысленный, пойменный, ка-
зарменный, письменный, огненный, болезненный, 
манёвренный, бедренный, безветренный, вахтен-

ный; в словах полбенный, оспенный, цапфенный
(спец.), нартенный, восторженный, обеденный, со-
ломенный, поливенный (полива, спец.).

П р и м е ч а н и е  1. Сюда же относятся тундре-
ный и ветреный с орфогр. ен (но в префиксаль
носуффиксальном безветренный — енн).

П р и м е ч а н и е  2. В краткой форме муж. р. 
прилагательных с морфом енн (фонемат. |α1п1н|) воз
можны как морф |α1н| (мужествен, болезнен), так и морф
|α1н’он|, орфогр. енен, характерный для вариантных (раз
говорных) форм типа мужественен (см. § 1339).

После парнотвердых согласных (кроме |л|) вы
ступают м о р ф ы  а л ь н, а р н, о з н (фо
немат. |ал’н|, |ap1н|, |oз1н|; перед |н| беглая |о|): цен-
тральный, нормальный, континентальный, музы-
кальный, эпохальный; легендарный, шикарный, дис-
циплинарный, фрагментарный, паразитарный; гра-
циозный, венозный, гриппозный, гангренозный, ме-
дикаментозный; кроме того, морфам арн и озн 
может предшествовать согласная |л’|, а морфам 
альн и озн — гласные (обычно |α|, орфогр. и): ка-
никулярный, скандалёзный (устар.); гениальный, ре-
лигиозный.

М о р ф ы  о р н и  у а л ь н (фонемат. 
|ор1н| и |уал’н|; перед |н| беглая |о|) представлены 
только после согласных |д|, |т|, |с|, |з|, а м о р ф  
и в н (фонемат. |ив1н|; перед |н| беглая |о|) — после 
|д’|, |т’|, |с’|, |з’|: иллюзорный, рефлекторный; инди-
видуальный, текстуальный, процессуальный; про-
грессивный, эксплозивный (спец.), спортивный.

М о р ф ы  и ч н и  и а л ь н (фонемат. 
|ичн| и |αал’н|; перед |н| беглая |о|) выступают после 
парномягких согласных, в том числе |к’|, |г’|, |х’|; 
после морфа ис|т’| — только морф ичн: буднич-
ный, типичный, цикличный, энергичный, идеали-
стичный, пессимистичный; принципиальный, брон-
хиальный.

М о р ф ы  о н н (фонемат. |oн1н|, в краткой 
форме муж. р. |он’он|) и о н а л ь н (фонемат. 
|αнал’н|; перед второй фонемой |н| беглая |о|) высту
пают после гласной |α|, орфогр. и, в образованиях, 
мотивированных словами на сия, ция: пенсионный, 
дискуссионный, авиационный, конституционный; 
профессиональный, национальный.

М о р ф  т е л ь н (фонемат. |т’α1л’н|; перед 
|н| беглая |о|) выступает после гласной |а| в образо
ваниях, мотивированных словами на ние: образо-
вательный (мотивирующее — образование), со-
стоятельный, назидательный; м о р ф  и т е л ь н 
(фонемат. |ит’α1л’н|; перед |н| беглая |о|) — после 
парномягких согласных в образованиях, мотивиро
ванных словами на ение: зрительный (мотивирую
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щее — зрение), умозрительный, впечатлительный, 
нравоучительный, а также в вопрос — вопроси-
тельный, польза — пользительный (прост. устар.).

П р и м е ч а н и е. Прилагательные данного типа с 
морфами тельн и ительн либо не имеют в современ
ном языке однокоренных глаголов, либо по структурным 
или семантическим причинам не могут рассматриваться 
как мотивированные ими. Их следует отличать от прила
гательных с суф. тельн/ительн, мотивированных гла
голами (см. § 652).

После гласных в образованиях, мотивирован
ных несклоняемыми существительными, использу
ются м о р ф ы  й н и  ш н (фонемат. |jн| и 
|шн|), причем первый обычно после |е|, |и|, второй —
после |о|, |у|: желейный, шоссейный, купейный, жа-
люзийный, травестийный; разг. киношный, фэзэуш-
ный (аббрев. ФЗУ).

В нескольких образованиях после пар
нотвердых согласных (в том числе |л|), но не после 
заднеязычных, выступает м о р ф  о ч н (фоне
мат. |α1чн|): карточный, юрточный, ленточный, 
отёлочный, обмолоточный; после пар
нотвердых — м о р ф  о в н (фонемат. |ов1н|; пе
ред |н| беглая |о|): виновный, сановный, чиновный, 
греховный, верховный, духовный, зубовный (во фра
зеологизмах); после парномягких (но не заднея
зычных) и шипящих — м о р ф ы  е в н, е б н 
(фонемат. |ев1н| и |eб1н|; перед |н| беглая |о|): душев-
ный, плачевный, дневной; враждебный, судебный, 
врачебный. Морфы овн, евн и ебн сочетаются 
только с односложными мотивирующими основами 
(в слове дневной — с неслоговой основой).

В  о т д е л ь н ы х  о б р а з о в а н и я х  
выделяются также морфы: ственн (фонемат. 
|с3т1в’α1н1н|): ум — умственный, дар — дарствен-
ный, женщина — женственный, насилие — насиль-
ственный; овенн (фонемат. (ов’α1н|): солод — со-
лодовенный; ельн (фонемат. |ел’н|; перед |н| беглая 
|о|): смерть — смертельный, платье — платель-
ный; ильн (фонемат. |ил’н|): гвоздь — гвоздильный; 
идальн (фонемат. |αдал’н|): геморрой — геморрои-
дальный, трапеция — трапецеидальный (спец.);
иозн (фонемат. |αоз1н|; перед |н| беглая |о|): скер-
цо — скерциозный (муз.), претензия — претенци-
озный; езн (фонемат. |ез1н|; перед |н| беглая |о|): 
помпа — помпезный; отн (фонемат. |от1н|; перед 
|и| беглая |о|): цинга — цинготный, кроха — кро-
хотный; ионн (фонемат. |αон1н|): телевидение —
телевизионный; ационн (фонемат. |aцαон1н|): эк-
замен — экзаменационный; яжн (фонемат. |ажн|): 
портной — портняжный.

Морфы н1 и енн п р о д у к т и в н ы в раз
личных стилистических сферах: нов. бадминтон-
ный, космодромный, синхротронный (спец.), плаз-
менный (спец.); окказ.: прозвищные имена (из лингв. 
статьи); кафетерийная стойка (газ.), «превосход-
ственный» тон (газ.); глыбная ладонь (В. Сорокин);
с ы р о с т н ы й береговой запах (В. Семин).

Большинство остальных морфов, сочетаясь с 
иноязычными (преимущественно интернациональ
ными) основами, употребительно в книжной речи, 
особенно в научной терминологии. Из них наиболее 
продуктивен морф онн, что определяется его сво
бодной сочетаемостью с основами существитель
ных на ация: все вновь возникающие слова на 
ация регулярно образуют прилагательные на 
ационный.

Своеобразие продуктивного морфа ичн состо
ит в том, что все слова с этим морфом, за исключе
нием слов с русскими и давно усвоенными основа
ми (годичный, будничный, халвичный, масличный, 
скрипичный) и нескольких с иноязычными основа
ми (тактичный, симпатичный, экономичный, энер-
гичный), являются словообразовательными синони
мами прилагательных с морфом ическ (см. § 632): 
символический — символичный, демократиче-
ский — демократичный. В отличие от слов на 
ический, они не только способны выражать качест
венные значения, но и обладают морфологическими 
средствами такого выражения: возможностью обра
зования кратких форм, компаратива, отвлеченных 
существительных. Отсюда — пополняемость ряда 
прилагательных на ичный за счет образований с 
теми же основами, что и прилагательные на 
ический.

Некоторую продуктивность в сфере научной 
терминологии обнаруживают также морфы альн, 
ивн и озн (последний — в медицинской терми
нологии). Так, в спец. литературе встречаются при
лагательные от термина конверсия, образуемые с 
разными морфами: конверсионный, конверсиальный
и конверсивный. В научнотерминологической сфе
ре возможны также новообразования с морфом 
тельн: словосочетание — словосочетательный
(лингв.).

Образования с морфом шн — разговорные и в 
этой сфере продуктивны: доминошный; маленький
«гетеошный» трамплин (газ.). Образования с мор
фом йн, напротив, в основном стилистически ней
тральны: нов. регби — регбийный, безе — безейный, 
окказ. таксийный шофер (М. Кольц.).

Возможны синонимичные образования с раз
личными морфами суф. н1 преимущественно в 
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терминологической лексике: шахтный — шахтен-
ный, ароматный — ароматичный, коррозийный —
коррозионный, планетный — планетарный, век-
торный — векториальный, зонный — зональный, 
рефлекторный — рефлективный, инверсионный —
инверсивный, ангинный — ангинозный, субстанци-
альный — субстанциональный. Однако часто при
лагательные с одинаковыми мотивирующими и 
разными суф. морфами различны по лексическому 
значению: дефектный — дефективный, атом-
ный — атомарный, декларационный — деклара-
тивный, эффектный — эффективный.

§ 620. В прилагательных данного типа о т 
с у т с т в у ю т  с л е д у ю щ и е  ф и н а л и  
основ мотивирующих существительных.

1) Финаль и|j|: а) основ слов на ние перед 
морфом н1: поселение — поселенный, местоимен-
ный, мгновенный; б) основ слов на ствие перед 
морфом енн: следствие — следственный, продо-
вольственный, равноденственный; в) основ слов на 
ие и ий перед морфами н1, ственн: междоме-
тие — междометный, сословие — сословный, сце-
нарий — сценарный, санаторий — санаторный, на-
силие — насильственный; г) основ слов на ия (в 
том числе на ция, сия) перед морфами н1, ичн, 
ивн, орн, уальн, иозн: лаборатория — лабо-
раторный, фамилия — фамильный, гармония —
гармоничный, экспрессия — экспрессивный, иллю-
зия — иллюзорный, комбинация — комбинаторный, 
концепция — концептуальный, претензия — пре-
тенциозный.

2) Финаль ни|j| основ слов на ание перед мор
фом тельн: основание (почва, основа) — основа-
тельный, обаяние — обаятельный, образование
(обучение, просвещение) — образовательный.

3) Финаль ени|j|, е|н1j|: а) перед морфом 
ительн: впечатление — впечатлительный, упое-
ние — упоительный; б) перед морфом н1 в воскре-
сенье — воскресный; в) перед морфом ионн в те-
левидение — телевизионный.

4) Финаль |j|: а) основ слов на ия (в том числе 
на ция, зия, сия) перед морфами альн, онн, 
ональн, озн: премия — премиальный, бакте-
рия — бактериальный, индукция — индукционный, 
дивизия — дивизионный, профессия — профессио-
нальный, религия — религиозный; б) основ слов на 
ий перед морфом альн: гений — гениальный; в) в 
платье — плательный (морф ельн).

5) Финаль к/ок: а) основ слов на ка, ёжка
перед морфом н1: сурепка — сурепный, цепочка —
цепочный, уздечный, долбёжный, рулёжный (спец.); 
б) перед морфом ичн в скрипка — скрипичный.

6) Конечные гласные о, е несклоняемых слов: 
а) перед морфом н1: факсимиле — факсимильный, 
барокко — барочный, соло — сольный, фортепьян-
ный, ватерпольный; б) перед морфом йн в алоэ —
алойный; в) перед морфом иозн в скерцо — скер-
циозный.

7) Финали ус и ум перед морфами альн, 
арн, ивн: радиус — радиальный, фокус (спец.) —
фокальный, нотариус — нотариальный, мини-
мум — минимальный, максимум — максимальный, 
фатум — фатальный; пленум — пленарный, по-
люс — полярный; ультиматум — ультимативный.

8) Финали: аци|j| перед морфом альн: феде-
рация — федеральный; am перед морфом альн в 
синдикат — синдикальный, матриархат — матри-
архальный, патриархат — патриархальный; ор
перед морфом ивн в консерватор — консерватив-
ный, регулятор — регулятивный; ин перед мор
фом ичн в маслина — масличный; щин перед 
морфом ственн в женщина — женственный; ник
перед морфом енн в крыжовник — крыжовенный.

Основы некоторых мотивирующих существи
тельных на м обнаруживают наращения а|т’| пе
ред морфом ичн и am перед морфом озн: дра-
ма — драматичный, симптом — симптоматич-
ный; экзема — экзематозный, трахома — трахо-
матозный; |т1| перед морфом н1 и |т’| перед 
морфом ивн в некоторых образованиях, мотивиро
ванных несклоняемыми иноязычными словами: ка-
баре — кабаретный, комильфо — комильфотный, 
арго — арготивный; |з1| перед морфом н1 в бур-
жуа — буржуазный; e|с1| перед тем же морфом 
н1 в дерево — древесный, слово — словесный, те-
ло — телесный.

Основа мн. ч. существительных чудо и небо (с 
наращением ес) — в прилагательных чудесный и 
небесный; основа косв. падежей с наращением 
ен — в прилагательных, мотивированных сущест
вительными на мя: временной, именной, пламен-
ный.

§ 621. Ч е р е д о в а н и я. Перед морфом н1 
чередуются: |к — ч| (кроме сочетания |с2к|): брак —
брачный, наука — научный, но гротеск — гротеск-
ный; |г — ж|: книга — книжный; |х — ш|: гречиха —
гречишный; |ц — ч| (кроме сочетания |ац|): пугови-
ца — пуговичный, яйцо — яичный, но матрац —
матрацный, абзац — абзацный.

Парнотвердые согласные чередуются с мягки
ми перед морфом краткой формы ён и морфами 
енн, ичн, ивн, иальн, ебн: ум — умён, подош-
ва — подошвенный, сцена — сценичный, ин-
стинкт — инстинктивный, экватор — экватори-
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альный, вражда — враждебный; при этом смягче
ние твердых заднеязычных наблюдается только пе
ред морфом иальн: бронх — бронхиальный. Кроме 
того, перед морфами н1, арн, озн чередуются 
|л — л’|: бал — бальный, молекула — молекулярный, 
скандал — скандальный и скандалёзный; перед 
морфом енн — |г — ж|: восторг — восторжен-
ный.

Перед морфами н1, орн, уальн в образова
ниях, мотивированных словами на ция, чередуются 
|ц — т| (|т1|), а перед морфом ивн — |ц — т’|: инер-
ция — инертный, компетенция — компетентный
(исключение: амуниция — амуничный с чередова
нием |ц — ч| по общему правилу); секреция — сек-
реторный; концепция — концептуальный; интуи-
ция — интуитивный. Согласные |с|, |с’| и |з| чере
дуются с |т| (а также с |т’| и |т1|) в нескольких обра
зованиях с морфами н1, орн, ивн, ичн: вакан-
сия — вакантный, рефлекс — рефлекторный и 
рефлективный, флексия — флективный, хаос —
хаотичный, гипотеза — гипотетичный.

Беглая гласная основы мотивирующего слова 
перед морфом н1 сохраняется (семья, семей — се-
мейный; упадок, упадка — упадочный); перед мор
фом енн отсутствует (ремесленный, численный, 
письменный, огненный, бедренный), как и в словах 
дневной с морфом евн, дегтярный с морфом арн.

В следующих прилагательных с морфом н1 
выступает в корне гласная |о|, |е| или |α1| при отсут
ствии этой гласной во всех формах мотивирующего 
слова: а) с чередованием «нуль — |о|»: барахло —
барахольный, игла — игольный, игра — игорный, 
икра — икорный, очки — очёчный, свёкла — све-
кольный, тайга — таёжный; б) «нуль — |е|»: вой-
на — военный, корабль — корабельный, служба —
служебный, польза — полезный; в) «нуль — |α1|»:
дирижабль — дирижабельный, жабры — жабер-
ный, калибр — калиберный, кегль и кегли (игра) —
кегельный, солнце — солнечный, тяжба — тяжеб-
ный, легкие (сущ.) — легочный, насморк — насмо-
рочный, пасха (творожная) — пасочный (устар.), 
фейерверк — фейерверочный, шеренга — шере-
ножный.

Безударная гласная |α1| конечного слога основ 
существительных на и|j| (в словах на ие, ия, ья) 
выступает перед морфом н1 под ударением в виде 
|е| в линия — линейный, оружие — оружейный, ке-
лья (род. п. мн. ч. келий) — келейный; в остальных 
случаях эта гласная выступает в виде |и| (партий-
ный, орудийный).

В нескольких прилагательных, мотивированных 
словами на ение, чередуются |е — о|: отделение

(воинское) — отделённый, аналогично измождён-
ный, исступлённый, ухищрённый. Нерегулярные 
мены согласных: |к — ж|: бунчук — бунчужный, 
скорняк — скорняжный, армяк — армяжный (на
ряду с армячный); |ц — з|: колодец — колодезный; 
|з’ — ц|: претензия — претенциозный; |м1л’ — м1|: 
земля — земной. Чередования |оло — л’е|, |ep’e —
p’e| — в молоко — млечный (наряду с молочный), 
дерево — древесный.

П р и м е ч а н и е. В прилагательных с мотиви
рующей основой на сочетание «согласная + |н|», в том 
числе на нн, суф. морф н1 фонетически поглощается фи
налью мотивирующей основы; бассейн — бассейный, мо-
дерн — модерный (разг.), антенна — антенный, ванна —
ванный, колонна — колонный, тонна — тонный (спец.).

§ 622. У д а р е н и е в прилагательных с суф
фиксом н1 определяется следующими правилами.

1) В прилагательных с морфами н1 и енн, мо
тивированных существительными акц. типа А, уда
рение на том же слоге, что и в мотивирующем слове 
(кроме случаев, оговоренных ниже в п. 5): ягода —
ягодный, капкан — капканный, качество — каче-
ственный. Исключения: а) воздух — воздушный, го-
лод — голодный, разум — разумный, случай — слу-
чайный, улей — улейный, ветошь — ветошный, не-
нависть — ненавистный, польза — полезный, свёк-
ла — свекольный, служба — служебный; б) обще-
ство — общественный, тождество — тождест-
венный; в) возраст — возрастной, посев — посев-
ной, can — сапной, сустав — суставной, штраф —
штрафной, дрянь — дрянной, зелень — зеленной, 
обувь — обувной, сталь — стальной, упряжь —
упряжной, основа — основной, брюхо — брюшной.

2) В прилагательных, мотивированных сущест
вительными других акц. типов (кроме случаев, ого
воренных ниже в п. 3), ударение на предсуф. слоге 
(при морфах н1, енн) или на флексии (при морфе 
н1): а) сковорода, е, у — сковородный; камфара, 
е — камфарный; обруч, у, ам — обручный; коло-
кол, у, ам — колокольный; листва, е — листвен-
ный; б) голова, е, голову — головной; зуб, у, ам —
зубной; имя, ени, енам — именной; очередь, и, 
ям — очередной. Иногда допускается акцентная 
вариантность: козырь, ю, ям — козырный и козыр-
ной; полоса — полосный и полосной; строка —
строчный и строчной. Исключения: а) ребро, у, 
рёбрам — рёберный; ядро — ядерный; суета, е —
суетный; б) время, ени, енам — временный (наря
ду с временной); облако, у, ам — облачный; ка-
мень, ю, ям — каменный; лапоть, ю, ям — ла-
потный; мелочь, и, ам — мелочный; отруби, 
ям — отрубный.
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3) В прилагательных с двусложной основой и 
морфом н1, мотивированных существительными 
муж. р. акц. типа С, имеющими в им. п. мн. ч. флек
сию а, ударение на флексии или на первом слоге: 
а) погреб, а — погребной; остров, а — островной; 
б) адрес (почтовый), а — адресный; буфер, а —
буферный. Возможны варианты: корпус (не в знач. 
(туловище)) — корпусный и корпусной. Исключения: 
жемчуг — жемчужный, холод — холодный, где 
ударение по правилу 2 (см. выше).

П р и м е ч а н и е. Если в мотивирующем сущест
вительном есть два акцентных варианта (с ударной флек
сией им. п. мн. ч. а и безударной и), то ударение в при
лагательном на первом слоге: трактор, а и ы — трак-
торный; сектор, а и ы — секторный. Исключение —
слова с основой на арь: слесарь, я и и — слесарный
(ударение по правилу 2).

4) В образованиях со слоговыми суф. морфами, 
кроме енн, очн и тельн, ударение на суф. мор
фе, независимо от ударения в мотивирующем слове 
(в двусложных морфах — например, иальн, 
ональн, — на втором слоге морфов полных форм, 
кроме морфов ительн и овенн). Исключения: 
будничный, масличный, плательный, дневной. В 
словах с морфами тельн и очн ударение по пра
вилу 1.

5) В прилагательных на ичный, ийный и 
ейный ударение на последнем слоге основы полной 
формы, независимо от ударения в мотивирующем 
слове: а) мозаика, е — мозаичный; мастика —
мастичный, фанатик — фанатичный; б) партия, 
и — партийный; гарантия — гарантийный, гра-
вий — гравийный, орудие — орудийный, регби —
регбийный; в) линия, и — линейный; оружие —
оружейный; ладья, е — ладейный; кофе — кофей-
ный. Этому правилу не подчиняются прилагатель
ные на ичный и ийный, мотивированные словами с 
суф. морфом ик (с уменьшительным знач. и знач. 
«носитель признака», см. § 413, 285), ник, иц(а) 
(пестик — пестичный, вторник — вторничный, ли-
ственница — лиственничный), а также плотник —
плотничный, понедельник — понедельничный, 
праздник — праздничный, пряник — пряничный, 
шкалик — шкаличный, ялик — яличный, ящик —
ящичный, лезвие — лезвийный, молния — молний-
ный, опий — опийный, морфий — морфийный, ор-
гия — оргийный. В них ударение по правилу 1.

П р и м е ч а н и е  1. Прилагательные данного ти
па, имеющие краткие формы, отличные по ударению от 
полных форм, перечислены в списках в § 1356, 1358, 
1361, 1362, 1364.

П р и м е ч а н и е  2. Слова с морфом н1, соотно
сительные с отглагольными существительными акц. ти
па А, но имеющие отличное от них ударение, мотивиру
ются глаголами (см. § 650): взрыв, у — взрывный, но 
взрывать — взрывной, связь, и — связный, но связать —
связной.

§ 623. С у ф ф и к с |н’|. Прилагательные с 
суф. |н’| (орфогр. н)/е|н’| (орфогр. енн)/аш|н’| 
(орфогр. ашн, ишн и ешн), фонемат. |н’|/|α1н’|/
|α1шн’| (мягкой разновидности склонения), имеют 
значение «свойственный или принадлежащий тому, 
что названо мотивирующим словом». Они выража
ют отношение к лицу (мотивирующие — преиму
щественно термины родства), к месту или времени: 
братний, мужний, супружний, матерний, дочерний, 
сыновний, соседний, передний, задний, верхний, 
нижний, крайний, сторонний, исподний, зимний, 
летний, осенний, весенний, вечерний, утренний, 
субботний, буднишний.

Морф |н’| выступает в позиции после сочета
ний «гласная + согласная» и в слове верхний; морфы 
е|н’| и аш|н’| — после сочетаний «согласная +
+ сонорная |н’|, |р’|» и |в1д| — в словах утренний, 
утрешний (прост.), буднишний и правдашний
(разг.). В сыновний, матерний и дочерний — основа 
мн. ч. мотивирующего слова сын (сыновья) и осно
вы косв. падежей слов мать и дочь (матери, доче-
ри). Беглая гласная основы мотивирующего слова 
перед морфом |н’| сохраняется (весенний). В суп-
руг — супружний и низ — нижний перед морфом 
|н’| чередуются |г — ж|, |з — ж|; в сыновний отсут
ствует финаль |j| основы слова сын (сыновья). 
Ударение на предсуф. слоге (исключение: матер-
ний). Тип непродуктивный.

§ 624. С у ф ф и к с а н. Прилагательные с 
суф. ан, орфогр. также ян (фонемат. |ан|), имеют 
общее значение «относящийся к тому, что названо 
мотивирующим словом», обычно конкретизирую
щееся в следующих значениях: «сделанный из того, 
что названо этим словом» (кожаный, глиняный, 
костяной, земляной; это знач. преобладает); «со
стоящий из того или содержащий то, что названо 
этим словом» (масляный, ледяной, кровяной, ворся-
ной); «предназначенный для помещения того, что 
названо этим словом» (дровяной, платяной, сельдя-
ной); «работающий на том, что названо этим сло
вом» (ветряной, нефтяной, торфяной, водяной). 
Мотивирующие существительные — немотивиро
ванные, называющие неодушевленные предметы, 
вещества, материалы; слова сельдяной и червяной
мотивированы названиями животных.
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К этому непродуктивному типу относятся сле
дующие прилагательные: бардяной, берестяной, 
верфяной, ветвяной, ветряный и ветряной, водя-
ной, волосяной, ворсяной, вощаной, гвоздяной, гли-
няный, дощаной, дресвяный, дровяной, дупляной, 
жердяной, жестяной, земляной, ивяной, избяной, 
икряной, искряной, кожаный, конопляный, костя-
ной, кровяной, крупяной, лапшаной (обл.), ледяной, 
лубяной, льняной, масляный, медвяный, медяный
(устар.), мездряной, мшаный (обл.), нефтяной, ни-
тяный, нутряной, овсяный и овсяной, оспяной, от-
рубяной, охряной и охряный, очеретяный, перяной, 
песчаный, платяной, плитяной, полбяной, полотня-
ный, просяной, прутяной, ржаной, росяный и рося-
ной, селитряный, сельдяной, серебряный, сетяной, 
скобяной, сливяной, слюдяной, смоляной, соляной, 
супесчаный, сурьмяный, сусляный, таволжаный, 
тафтяной, тестяной, толокняный, торфяной, 
травяной, тростяной, трутяной, уздяной, финиф-
тяный, хворостяной, хлопяной, холстяной, шарфя-
ной, шерстяной, щепяной, юфтяной, а также неко
торые другие слова, устарелые или областные.

Суффикс ан сочетается, кроме основ на соче
тания «гласная + согласная», с основами на разно
образные сочетания согласных. Перед суффиксом 
чередуются: парнотвердые согласные — мягкие, 
|к — ч|, |г — ж|, |х — ш|, |с2к — 〙’|: скоба — скобя-
ной, смола — смоляной, таволги — таволжаный, 
мох — мшаный, воск — вощаной. Беглая гласная 
основы мотивирующего слова отсутствует (напри
мер: ветер, ветра — ветряной; исключение: лёд, 
льда — ледяной). Финаль |j| основы существитель
ного отсутствует в словах платяной и хлопяной
(платье, хлопья). Нерегулярные наращения основы 
существительного: мёд — медвяный, дух (запах, 
аромат) (прост.) — духмяный (обл.); отсечение фи
нали ник основы слова тростник — в тростяной.

В прилагательных, мотивированных словами с 
односложной основой, преобладает у д а р е н и е
на флексии, независимо от ударения мотивирующе
го слова: торф, у — торфяной; трава, е, ам —
травяной; кость, и, ям — костяной; тафта, е —
тафтяной. При этом в прилагательных, мотивиро
ванных словами акц. типа А, ударение иногда на 
основе (кожа — кожаный, глина — глиняный, 
нить — нитяный), а в мотивированных словами 
других акц. типов — на суффиксе (мёд, у, ам —
медвяный; песок, у — песчаный), либо вариантное 
на суффиксе и флексии (роса, е, ам — росяный и 
росяной; овёс, у — овсяный и овсяной). Исключе
ние: масло, у, ам — масляный. В немногих прила
гательных, мотивированных словами с неодно

сложной основой, ударение чаще на суффиксе: та-
волжаный, очеретяный, конопляный (но селитря-
ный, финифтяный, серебряный с ударением на ос
нове; берестяной, хворостяной, волосяной — на 
флексии).

§ 625. С у ф ф и к с  я н н. В прилагательных 
деревянный, оловянный и стеклянный со знач. «сде
ланный из того, что названо мотивирующим сло
вом», выделяется суф. янн (фонемат. |ан1н|; в ред
ких кратких формах муж. р. — морф янен, фоне
мат. |ан’α1н|: деревянен, см. § 1339). Перед суф. че
редуются |в — в’|, |л — л’|. Ударение на суффиксе. 
Тип непродуктивный.

§ 626. С у ф ф и к с  а б е л ь н. Прилага
тельные с суф. абельн (фонемат. |аб’α1л’н|; перед 
|н| беглая |α1|) имеют знач. «дающий то или пригод
ный для того, что названо мотивирующим словом»: 
комфортабельный, рентабельный, коммуникация
(общение) — коммуникабельный (книжн.). Продук
тивность типа обнаруживается в разг., в частности 
профессиональной, речи: диссертабельный (в речи 
научных работников); контактабельные люди
(газ.), диспутабельный вопрос (устн. речь). Финаль 
аци|j| основы мотивирующего слова отсутствует. 
Ударение на первом слоге суффикса.

§ 627. С у ф ф и к с  и р о в а н н. Прилага
тельные с суф. ированн (фонемат. |ирα1вα1н|) име
ют знач. «наделенный, обладающий тем, что назва
но мотивирующим словом»: купе — купированный, 
квалификация — квалифицированный (прил.), при-
вилегия — привилегированный, экзальтация — эк-
зальтированный, эрудиция — эрудированный. Такие 
прилагательные подобны по структуре страдат. 
причастиям прош. вр. глаголов на ировать. Обра
зования характеризуются различными усечениями 
основ мотивирующих слов. Парнотвердые соглас
ные перед суф. смягчаются; в слове квалифициро-
ванный — чередование |к — ц|. Ударение на первом 
слоге суффикса. Тип непродуктивный.

§ 628. С у ф ф и к с  о в. Прилагательные с 
суф. ов, орфогр. также ев (фонемат. |ов|) означа
ют «относящийся к тому или свойственный тому, 
что названо мотивирующим словом». Мотивирую
щие — преимущественно неодушевленные сущест
вительные с конкретным значением: домовый, клас-
совый, тундровый, полевой, береговой, апельсино-
вый, вишнёвый, капроновый. Прилагательные, мо
тивированные названиями животных, обозначают 
принадлежность породе, виду животных: моржо-
вый, слоновый, тигровый, бобровый, китовый, гор-
ностаевый; такие образования употребительны в 
естественнонаучной терминологии: семейство си-
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ницевых; сельдевые и карповые рыбы. Образования, 
мотивированные существительными со знач. лица, 
единичны: карликовый, мастеровой, истцовый, 
писцовый, стрелковый, гостевой, нов.: мальчико-
вый, подростковый, малышовый, ползунковый.

П р и м е ч а н и е. К этому же типу относятся при
лагательные, мотивированные буквенными символиче
скими обозначениями, употребляемыми в научной тер
минологии: иксовый, игрековый, эровый, сигмовый.

Прилагательные с суф. ов, как и с суф. н1 (см. 
§ 617), способны к самым разнообразным конкрети
зациям общего значения отношения к предмету, 
причем эти различия нередко выявляются лишь в 
контексте. Сравним разные контекстуально выяв
ляемые значения прилагательных дождевой, мор-
жовый, ореховый, совковый в сочетаниях дождевые
капли и дождевой плащ; моржовые клыки и мор-
жовое стадо; ореховая скорлупа, ореховое дерево и 
ореховое печенье; совковая рукоятка (рукоятка, 
принадлежащая совку, являющаяся составной ча
стью совка) и совковая лопата (лопата, по форме 
похожая на совок).

Тип высокопродуктивен в различных языковых 
сферах; нов.: влагозарядковый (спец.), лавсановый, 
мохеровый, кемпинговый, грейпфрутовый, стрессо-
вый; «верняковые» приемы (в проф. речи актеров, от 
прост. верняк); окказ.: п у р г о в ы й свист (Есен.);
а м ф и т е а т р о в а я аудитория университета
(Возн.). Суффикс ов свободно, без ограничений, 
сочетается с мотивирующими основами, оканчи
вающимися на различные группы согласных, на 
заднеязычные согласные.

Мотивирующие существительные — немотиви
рованные; с суф. морфами: ок (грибковый, звонко-
вый), ик (рыжиковый, шариковый), ник (плавнико-
вый, орешниковый), чик (колокольчиковый), ак, 
няк (солончаковый, известняковый), к(а) (грядко-
вый, набойковый), очк (косточковый), ушк (ра-
кушковый), ец, ц (резцовый, пыльцевый, щипцо-
вый), ин(а) (парусиновый), ин (ватиновый), ол
(стироловый), ит (камышитовый), б(а) (резьбо-
вой), иш (зародышевый), ищ(е) (корневищевый), 
ень (оползневый), ль (порослевый), |j| (сырьевой), 
слова на ньё, тьё (тканьёвый, питьевой); слова 
разных типов с нулевым суффиксом (беговой, мено-
вой, болевой); чистые сложения (стеклопластико-
вый); сложные сущ. с суф. ник, ок (трилистнико-
вый, самородковый).

В отдельных образованиях используются осно
вы мн. ч. существительных, отличные от основ 
ед. ч.: звено, звенья — звеньевой; перо, перья —

перьевой; судно, суда — судовой. В прилагательных, 
мотивированных несклоняемыми существительны
ми на у, и, отсекается конечная гласная мотиви
рующего слова: кенгуру — кенгуровый; джерси —
джерсевый (вариант: джерсе — джерсовый); так-
си — таксовый (прост.). Нерегулярное отсечение 
финали ник — в можжевельник — можжевёло-
вый. Нерегулярные наращения основы мотивирую
щего слова: за счет финалей |j| и и|j| — в клеть (в 
шахте) — клетьевой, глубь — глубьевой (рыбо
ловн.), герань — гераниевый; за счет финали 
|н’| — в греча — гречневый. Нерегулярные соот
ношения основ также в кора (головного мозга) —
корковый и ячмень — ячневый.

В прилагательных, мотивированных нескло
няемыми существительными на о, суффиксальный 
морф совмещается с корневым: какао — какаовый, 
метро — метровый (разг.), манговый, саговый, 
сальдовый, сопрановый, пальтовый (спец. и прост.), 
триковый. Совмещение суффиксального морфа с 
финалью корневого ов — в жёрнов — жерновой, 
бечева — бечевой, швартов — швартовый (морск.).

Беглая гласная основ мотивирующих слов от
сутствует: узел, узла — узловой; сосна, сосен — со-
сновый (исключения: ледовый, лобовой). В несколь
ких образованиях перед суффиксом наблюдаются 
чередования парных согласных по твердости —
мягкости: рана — раневой, смола — смолевой и 
смолёвый, плюсна — плюсневой, гол — голевой, 
зверь — зверовой, дробь — дробовой, ель — еловый, 
весть — вестовой, жёлудь — желудовый (вариант: 
желудёвый). В случаях холст — холщевый, зябь —
зяблевый чередования |с3т — 〙’|, |б’ — б1л’|.

§ 629. По характеру у д а р е н и я прилага
тельные этого типа с односложной мотивирующей 
основой противопоставлены остальным.

1) В прилагательных с односложной мотиви
рующей основой, мотивированных существитель
ными акц. типа А, ударение на основе или на флек
сии: а) ткань — тканевый, мачта — мачтовый; 
б) цифра — цифровой, воск — восковой. В следую
щих прилагательных ударение на суффиксе (этот 
вид ударения непродуктивен): бубновый, вишнёвый, 
громовый (вариант: громовой), дерновый, дюймо-
вый, еловый, кедровый, кленовый, лавровый (вари
ант: лавровый), литровый, метровый, перцовый, 
почтовый, рисковый (прост.; но рисковой, спец.), 
терновый, тесовый, тигровый, толковый, фрукто-
вый, хреновый.

2) В прилагательных с односложной мотиви
рующей основой, мотивированных существитель
ными других акц. типов, ударение на суффиксе или 
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на флексии: а) дом, у, ам — домовый; сосна, е, 
ам — сосновый; б) край, ю, ям — краевой; гвоздь, 
ю, и, ям — гвоздевой; бахча, е — бахчевой. Ино
гда допускаются оба варианта: пух, у, в пуху — пу-
ховый и пуховой; нож, у — ножовый и ножевой. 
Исключения: герб, у — гербовый; клёст, у — клё-
стовый; кон, у, ам — коновый; ферзь, ю — фер-
зевый; шёлк, у, ам — шёлковый (наряду с 
нар.поэт. шелковый).

3) В прилагательных с неодносложной мотиви
рующей основой, мотивированных существитель
ными акц. типа А, ударение на том же слоге, что и в 
мотивирующем слове: горностай — горностаевый, 
платина — платиновый. Исключения: дисканто-
вый, известковый, лососёвый, мальчиковый, митин-
говый, оркестровый, очерковый, пестрядёвый, по-
селковый, продуктовый, семестровый, солодовый, 
триместровый, участковый, колосовой.

4) В прилагательных с неодносложной мотиви
рующей основой (кроме основ с полногласными со
четаниями |opo|, |оло|, |ер’е|), мотивированных су
ществительными других акц. типов, ударение на 
суффиксе: окорок, у, ам — окороковый; барсук, 
у — барсуковый. Исключения: бузина, е — бузи-
новый; вензель, ю, ям — вензелевый; голавль, ю —
голавлевый, миндаль, ю — миндалевый; окунь, ю, 
и, ям — окуневый; щавель, ю — щавелевый; мас-
тер, у, ам — мастеровой; отрасль, и, ям и 
ям — отраслевой.

5) В прилагательных, мотивированных сущест
вительными, имеющими в основе полногласные со
четания |оро|, |оло|, |ер’е| и относящимися к акц. ти
пам С, В1 и В2, ударение на флексии: город, у, 
ам — городовой; полоса, е, у и у, ы, ам — поло-
совой; аналогично береговой, бороновой, голосовой, 
пороховой.

П р и м е ч а н и е. В прилагательных, мотивиро
ванных словами с отсекаемой ударной финалью, ударе
ние на суффиксе: кенгуру — кенгуровый.

§ 630. С у ф ф и к с  с к. Прилагательные с 
суффиксом, представленным морфами ск (фоне
мат. |с2к|; перед флексиями, начинающимися на 
|и|, — |с2к’|), еск, ическ, овск и рядом других 
морфов, оканчивающихся на ск (см. § 631–632), 
имеют общее значение «относящийся к тому или 
свойственный тому, что названо мотивирующим 
словом»: отцовский, преподавательский, плотниц-
кий, морской, университетский, крейсерский, 
арифметический. Тип высокопродуктивен; мотиви
рующие существительные — нарицательные со 
знач. лица и неодушевленного предмета, этнические 

наименования, а также собственные личные имена 
и фамилии, однословные названия партий, обществ, 
организаций, учреждений, газет. Названиями жи
вотных мотивированы прилагательные зверский, 
скотский, свинский, конский.

Прилагательные, мотивированные словами со 
знач. лица, способны выражать ряд значений — от 
принадлежности конкретному лицу до свойствен
ности кругу лиц (отцовский, кунацкий) или принад
лежности к идеологическому направлению, тече
нию, связанному с данным лицом (ленинский, тол-
стовский). Ср. значения прилагательных этого типа 
в сочетаниях надеть отцовский пиджак и испыты-
вать отцовские чувства; ленинский кабинет в
Кремле и ленинский курс партии. Поэтому с семан
тической точки зрения такие прилагательные одно
временно мотивируются не только существитель
ными со знач. лица, но и соотносительными суще
ствительными, называющими свойство, профессию, 
род деятельности, общественное и идеологическое 
течение: звероводческий (зверовод и звероводство), 
геологический (геолог и геология), материалистиче-
ский (материалист и материализм), ленинский
(Ленин и ленинизм), толстовский (Толстой и тол-
стовство). Прилагательные, мотивированные на
званиями жителей стран, семантически мотивиру
ются также названиями самих стран, а мотивиро
ванные названиями стран — также и названиями их 
жителей: а) узбекский (узбеки и Узбекистан), фран-
цузский (французы и Франция); б) иранский (Иран и 
иранцы).

Основную массу суффиксальных и суффик
сальносложных существительных, мотивирующих 
прилагательные данного типа, составляют слова со 
знач. лица — как немотивированные, так и с разно
образными суффиксами; не выступают в качестве 
мотивирующих лишь личные существительные с 
суффиксами «женскости» (см. § 380–393) и очень 
редки образования, мотивированные суффиксаль
ными существительными общ. р. (кликуша — кли-
кушеский, деляга — деляческий) и личными сущ. с 
суффиксами субъективной оценки: мальчишка —
мальчишеский; девчонка — окказ. девчонческий
(девчонческая внешность — Цвет.).

Среди образований этого типа, мотивированных 
нарицательными неодушевленными существитель
ными, основную массу составляют слова, мотиви
рованные существительными, называющими насе
ленные пункты, общественные институты, учреж
дения и предприятия (армейский, советский в знач. 
(основанный на управлении Советами как органами 
власти), (относящийся к работе Советов), заводской, 
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комитетский, банковский, канцелярский, пансион-
ский, монастырский), сферы деятельности человека 
(полемический, практический, гигиенический, меди-
цинский); все эти понятия объединяются отнесенно
стью к жизни и деятельности людей. Ср. также: го-
ры — горный (относящийся к горам как природно
му, геофизическому явлению) и горский (относя
щийся к горам как к месту обитания человека) (гор-
ские племена, обычаи); котлован — котлованный
(котлованные механизмы) и окказ. котлованский
(относящийся к котловану как стройке, месту рабо
ты людей): котлованская столовка (газ.). Мотиви
рующие неодушевл. существительные — немоти
вированные, с суф. морфами ик(а), ени|j|/ти|j| 
(эстетический, правленский, житейский), а также 
чистые сложения, в том числе топонимы с компо
нентами город, град (автозаводский, ленинград-
ский) и аббревиатуры (комсомольский, обкомов-
ский). Единичные случаи: проходческий (мотивация 
существительным с суф. морфом к(а) и энский (мо
тивация буквенным наименованием).

§ 631. Морфы суффикса ск распределяются 
следующим образом.

М о р ф  с к выступает в позициях: а) после 
губных и зубных согласных (находящихся перед 
данным морфом, за исключением |н| — |н’|, в пози
ции фонологического неразличения твердых и мяг
ких), а также после |н|, |р|, |л’| и |j|, в том числе после 
различных сочетаний согласных, без ограничений: 
соседский, сербский, лермонтовский, океанский, ор-
ганизаторский, эскимосский, ассистентский, мар-
ксистский, шефский, майский, февральский, перм-
ский, монмартрский (от топонима Монмартр); 
б) после согласной |ц|, фонетически ассимилирую
щей первую согласную морфа ск, что передается 
орфографически как цк(ий): казацкий, немецкий, 
елецкий; в) после заднеязычных и шипящих —
только в образованиях, мотивированных топонима
ми и этнонимами (моздокский, лейпцигский, палех-
ский, нивхский, палангский, парижский, угличский, 
чешский, быдгощский), фамилиями на ич (мицке-
вичский) и в словах герцогский, шахский, мужской, 
коллежский; г) после |р’| и |н’| — в словах сен-
тябрьский, октябрьский, ноябрьский, декабрьский, 
июньский, деньской (в сочет. деньденьской); д) по
сле |л| и |н’| — в некоторых прилагательных, моти
вированных нерусскими топонимами: ямалский, 
кызылский, халхинголский, тяньшаньский, 
пномпеньский; е) после гласных — только в неко
торых прилагательных, мотивированных нескло
няемыми топонимами, преимущественно эстонски
ми, и этнонимами: бордоский, ватерлооский (Ва-

терлооская битва), майяский (майя — (группа род
ственных индейских племен в Центр. Америке)), 
тартуский, раквереский, чарджоуский.

М о р ф  е с к (фонемат. |α1с2к|) выступает 
после шипящих в образованиях, мотивированных 
нарицательными сущ.: супружеский, купеческий, 
юношеский, товарищеский. При этом на месте ши
пящих в основе мотивирующего слова могут вы
ступать как шипящие (трюкач — трюкаческий, 
ханжа — ханжеский, юноша — юношеский), так и 
другие фонемы (друг — дружеский, князь — кня-
жеский, логика — логический, купец — купеческий, 
ребята — ребяческий, монах — монашеский); 
см. § 634.

М о р ф  о в с к, орфогр. также евск (фоне
мат. |ов1с2к|), выступает после согласных (кроме |к’|, 
|г’|, |х’|) в прилагательных, мотивированных: а) не
которыми нарицательными сущ. муж. р. I скл. —
немотивированными и с суф. морфами ик, их, ец: 
воровской, шутовской, отцовский, дедовский, же-
ниховский, стариковский, портновский, борцовский, 
чертовский, бунтовской, банковский, кремлевский, 
съездовский, августовский; особенно тяготеют к со
четаемости с морфом овск основы на ик и одно
сложные основы: нов. битниковский; окказ. сочель-
никовская елка (Возн.), фрицевская телега (Нагиб.), 
сейфовские ключи (газ.); б) личными именами 
муж. р. I скл., а также фамилиями и прозвищами 
различных типов склонения: Пётр — петровский, 
шекспировский, капабланковский, горьковский, гер-
кулесовский, дарвиновский, гойевский, жюльвернов-
ский; в) топонимами различных типов склонения: 
Днепр — днепровский, Орёл — орловский, Массанд-
ра — массандровский, Клинцы — клинцовский, На-
горье — нагорьевский; г) аббревиатурами — нари
цательными и собственными (профорговский, дет-
садовский, уралмашевский); д) однословными на
званиями учреждений и предприятий, партий и дру
гих политических группировок, журналов и газет, 
спортивных обществ, кораблей и т. п., принадле
жащими к различным типам склонения: «Калибр» 
(завод) — калибровский, Бунд — бундовский, «Ис-
кра» — искровский, «Зенит» — зенитовский, «Ав-
рора» — авроровский; сравним: шахтёр (лицо, на
риц.) — шахтёрский и «Шахтёр» (спортивное об
щество) — шахтёровский.

П р и м е ч а н и е  1. Многие прилагательные, мо
тивированные существительными перечисленных здесь 
семантических групп, содержат морф ск: бетховенский, 
чаплинский, мефистофельский, донкихотский, оренбург-
ский, камский, баскунчакский; комсомольский, горсовет-
ский (наряду с горсоветовский); «Локомотив» — локо-
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мотивский, «Арсенал» (завод) — арсенальский. Только 
морф ск выступает в прилагательных, мотивированных 
русскими фамилиями на ов(ев), ин (тургеневский, пуш-
кинский), фамилиями на ич (юденичский), русскими и 
другими славянскими топонимами с основами на ов
(ев), ин, град, город (ростовский, каневский, фрязин-
ский, белградский, новгородский).

П р и м е ч а н и е  2. В прилагательных, образуе
мых от аббревиатур инициального и слогового типов (см. 
§ 588), в языке первой половины XX в. чаще использо
вался морф ск (после шипящих — морф еск): членский
МАССОЛИТский билет (Булг.), агитпрофсожеский лу-
бок (Пастерн.) В то время возникли такие прилагательные 
от аббревиатур, как комсомольский, донбасский, кузбас-
ский. В последнее время (50е годы и позднее) нормальны 
только прилагательные от аббревиатур указанного типа с 
морфом овск: ооновский, мосторговский, интуристов-
ский.

§ 632. После тех же согласных, что и морф 
овск (см. § 631), а также после гласных |у|, |α| (ор
фогр. и) выступает м о р ф  а н с к (фонемат. 
|анс2к|) — преимущественно в прилагательных, мо
тивированных топонимами (американский, бирман-
ский, мексиканский, венецианский, перуанский, Ор-
ша — оршанский, Россошь — россошанский, Руд-
ня — руднянский), а также в словах республикан-
ский, патрицианский.

После парномягких согласных и шипящих вы
ступают морфы инск и ийск. М о р ф  и н с к 
(в безударном положении орфогр. также енск; фо
немат. |инс2к|) выступает в прилагательных, моти
вированных топонимами различных морфологиче
ских типов, кроме муж. р. I скл. (Чита — читин-
ский, Лодзь — лодзинский, Шахты — шахтинский, 
Мирный — мирнинский, мытищинский, ялтинский, 
пензенский, керченский, городищенский), личными 
именами жен. р. II скл. (екатерининский, аннин-
ский) и в словах материнский, сестринский, сата-
нинский, нищенский (нищий — сущ.), кладбищен-
ский, рождественский, а также Глинка — глинкин-
ский, Фрунзе — фрунзенский, «Известия» — извес-
тинский. М о р ф  и й с к (фонемат. |иjс2к|) пред
ставлен в прилагательных, мотивированных топо
нимами и этнонимами: эвенки — эвенкийский, Аль-
пы — альпийский, угандийский, мальтийский, олим-
пийский.

М о р ф  и ч е с к (фонемат. |ичα1с2к|) высту
пает после парномягких согласных: эпизодический, 
циклический, сценический, типический, героический, 
хореический, в том числе после основ сущ. с суф. 
ист (коммунистический, реалистический), сущ. на 
лог, граф, метр, скоп, крат (идеологический, 
хореографический, хронометрический, стереоско-

пический, демократический). Этот морф (возмож
ный и после гласных: алгебраический) широко ис
пользуется в образованиях, мотивированных заим
ствованными нарицательными сущ.; исключение: 
верноподданный (сущ.) — верноподданнический с 
исконно русской основой.

М о р ф  ч е с к (фонемат. |чα1с2к|) представ
лен после согласных |д1|, |н1|, |л’|, |p1| в прилагатель
ных, мотивированных сложными сущ. на вед, вод, 
дел (краеведческий, растениеводческий, винодель-
ческий), словами на ение (учрежденческий, про-
свещенческий, мировоззренческий; окказ.: настро-
енческая проза Паустовского; газ.), а также в сло
вах: предельческий, отдельческий, старожильче-
ский, староверческий, духоборческий, крохоборче-
ский.

После гласных в прилагательных, мотивиро
ванных несклоняемыми топонимами, этнонимами, 
фамилиями, аббревиатурами, выступают м о р ф ы  
й с к, н с к, в с к (фонемат. |jс2к|, |нс2к|, |в1с2к|): 
ханты — хантыйский, Чу — чуйский, Хуло — ху-
лойский, УланУдэ — уланудэнский, эрзя — эрзян-
ский, Ришелье — ришельевский, МГУ — эмгеувский
(разг.). После гласной |α1|, орфогр. и, в словах, мо
тивированных несклоняемыми фамилиями, —
м о р ф |jов1с2к|, орфогр. евск: вердиевский, ку-
инджиевский, руставелиевский.

В  о т д е л ь н ы х  о б р а з о в а н и я х  
выделяются также морфы: ианск (фонемат. 
|αанс2к|) — при мотивации названиями планет: ве-
нерианский, марсианский, юпитерианский; ейск 
(фонемат. |ejс2к|): путь — путейский (проф.), Евро-
па — европейский, Ганза — ганзейский; эзск и 
лезск (фонемат. |ез1с2к| и |л’ез1с2к|): Генуя — гену-
эзский, Ангола — анголезский (наряду с ангольский, 
где морф ск), Конго — конголезский и Того — то-
голезский; евск (фонемат. |ев1с2к|): король — коро-
левский; енск (фонемат. |енс2к|): Брно — брнен-
ский; имск (фонемат. |им1с2к|): Уфа — уфимский; 
унск (фонемат. |yнс2к|): Выкса — выксунский; 
истический (фонемат. (ис3т’ичα1с2к|): табу — та-
буистический; ацк (фонемат. |ацк|): хохол (устар. и 
шутл.) (украинец) — хохлацкий.

Нередки синонимичные образования с различ
ными морфами: заговорщический — заговорщиц-
кий, невольнический — окказ. невольницкий (великий
невольницкий плач народа, газ.), купецкий — купе-
ческий — купцовский, учрежденский — учрежден-
ческий, геройский — героический, океанский —
океанический, негрский (устар.) — негритянский, 
аэрофлотский — аэрофлотовский, комбинат-
ский — комбинатовский (газ.), нов. битников-
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ский — битнический, карабихский — карабихин-
ский (от топонима Карабиха).

§ 633. У с е ч е н и е  о с н о в. В прилага
тельных данного типа отсутствуют следующие фи
нали основ мотивирующих слов.

1) Конечная гласная несклоняемых сущ. перед 
морфами ск, овск, инск, ийск: Чикаго — чи-
кагский, Миссисипи — миссисипский, саами — са-
амский, Урарту — урартский, Кошице — кошиц-
кий; Кони (фамилия) — коневский, Цхакая (фами
лия) — цхакаевский, Фрунзе (фамилия) — фрунзен-
ский, ЦСКА — цеэсковский (разг.); Туапсе — туап-
синский, Баку — бакинский; Сорренто — соррен-
тийский.

2) Финаль и|j| основ сущ. а) на ение, тие пе
ред морфами ск, ческ: правление — правленский, 
отделение — отделенский, крещение — крещен-
ский, общежитие — общежитский (разг.); поведе-
ние — поведенческий, предложение (лингв.) —
предложенческий; б) на ия перед морфами ск, 
ическ, инск: канцелярия — канцелярский, типо-
графия — типографский, Финляндия — финлянд-
ский; гимназия — гимназический, невралгия — нев-
ралгический; Кахетия — кахетинский; в) на ий, ие
перед морфами ск, ическ: пролетарий — проле-
тарский, санаторий — санаторский, евангелие —
евангельский, амфибрахий — амфибрахический.

3) Финаль |j| основ топонимов перед морфами 
ск, инск, анск: Болонья — болонский, Севи-
лья — севильский, Усолье — усольский; Щучье —
щучинский, Заречье — зареченский; Венеция — ве-
нецианский, сюда же патриций — патрицианский, 
Меркурий (планета) — меркурианский.

4) Финаль ец/ц основ сущ. со знач. лица, в 
том числе этнонимов, перед морфом ск: беже-
нец — беженский, якобинец — якобинский, дарги-
нец — даргинский, афганец — афганский, нанаец —
нанайский; Керженец (река) — керженский.

5) Финаль к (в несклоняемых сущ. ко) основ 
нерусских топонимов и этнонимов на ск, ско — пе
ред морфом ск: Дамаск — дамасский, этруски —
этрусский, СанФранциско — санфранцисский.

6) Финаль к/ок основ сущ., в том числе топо
нимов, перед морфами ск, еск: уравниловка —
уравниловский, мальчишка — мальчишеский, Ямай-
ка — ямайский, Валуйки — валуйский, Новогру-
док — новогрудский, Дубровка — дубровский.

7) Финаль ик основ сущ. с морфом чик со знач. 
лица — перед морфом еск: переводчик — перево-
дческий, подрядчик — подрядческий.

8) Финаль изм основ книжных существитель
ных перед морфом ическ в случаях: анахронизм —

анахронический, аналогично гедонический, квиети-
ческий, лаконический, лунатический, метаморфи-
ческий, прагматический, ревматический, сингармо-
нический, синкретический, солипсический, хрома-
тический.

9) Финали ос, ус, ис основ существительных 
перед морфом ическ в случаях: космос — косми-
ческий, эпос — эпический, конус — конический, то-
нус — тонический, синтаксис — синтаксический, 
апокалипсис — апокалипсический, катехизис —
катехизический, генезис — генетический.

10) Финали: щин(а) и чин(а) перед морфом 
ск в женщина — женский и мужчина — муж-
ской; |j| перед тем же морфом в свинья (в перен. 
знач., разг. бран.) — свинский и каналья (разг. 
бран.) — канальский; ек и ш(а) перед тем же мор
фом в Терек — терский и Польша — польский; ник
перед морфом еск в язычник — языческий.

В прилагательных, мотивированных существи
тельными с финалью основы ин, характерной толь
ко для форм ед. ч., — основа без ин: господа —
господский, татары — татарский, крестьяне —
крестьянский; сюда же хозяин, хозяева — хозяй-
ский. Основа с наращением, не совпадающая с ос
новой исходной формы мотивирующего слова, — в 
мать (матери) — материнский, ребята — ребяче-
ский.

Основы ряда существительных на м выступают 
перед морфом ическ с н а р а щ е н и е м  а|т’|: 
драма — драматический, травма — травматиче-
ский, схема — схематический, тема — тематиче-
ский, симптом — симптоматический; сюда же 
лимфа — лимфатический. Такие образования, мо
тивированные заимствованными словами, широко 
представлены в научной терминологии: магмати-
ческий, призматический, фонематический, идио-
матический.

Другие наращения основ мотивирующих слов: 
|т’| перед морфом ическ в арго — арготический; 
и|т| и и|т’| перед морфом анск в Неаполь — не-
аполитанский, негр — негритянский; ид перед 
морфом ск в персы — персидский; а (финаль, 
совпадающая с флексией им. п. мотивирующего 
слова) перед морфом ическ — в алгебра — алгеб-
раический и проза — прозаический.

М е н а  ф и н а л и  чик основы мотивирую
щего слова на финаль нич наблюдается перед 
морфом еск в захватчик — захватнический, на-
четчик — начетнический, подрядчик — подрядни-
ческий и попутчик — попутнический (устар.); мена 
финали ок на финаль ец перед морфом ск — в 
игрок — игрецкий (устар.) и турок — турецкий.
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В образованиях, мотивированных несклоняе
мыми существительными, наблюдается с о в м е 
щ е н и е суф. морфов с финалью корневого морфа: 
а) морфа овск с финалью о (е): деповский, шев-
ченковский, пикассовский, натовский, гётевский, 
орджоникидзевский, микельанжеловский; б) морфа 
инск с финалью и: Лахти — лахтинский, Толь-
ятти (город) — тольяттинский; в) морфа анск с 
финалью –а при мотивации топонимами на гласную 
+ |а|: Гоа — гоанский, Никарагуа — никарагуан-
ский; г) морфа ийск с финалью и или с предпо
следней гласной топонимов на ио (при отсечении 
конечной гласной о): Чили — чилийский, мари —
марийский, ИФЛИ — ифлийский, Токио — токий-
ский.

Морф ск совмещается с финалью ск (цк) 
мотивирующей основы в прилагательных, мотиви
рованных русскими названиями населенных пунк
тов с основами на ск, цк, а также фамилиями на 
ский, цкий: Свердловск — свердловский, Брянск —
брянский, Донецк — донецкий, Шацк — шацкий; 
Белинский (город) — белинский, Вешенская — ве-
шенский; Дзержинский (фамилия) — Дзержинский
район. Подобные прилагательные, мотивированные 
фамилиями, носят разговорный характер: журнал
сразу засветился всеми красками «м а я к о в -
с к о й сатиры», его неповторимого юмора (Ката
ев); уж очень [роль] была сравнительно с шекспи-
ровским, д о с т о е в с к и м, о с т р о в с к и м, 
чеховским репертуаром легковесна (журн.).

П р и м е ч а н и е. В образованиях с морфом ск и 
мотивирующей основой на сочетание «согласная + |с|», в 
том числе на сс, первая согласная суф. морфа фонетиче
ски поглощается финалью корневого: саксы — сакский, 
Прованс — прованский, Уэльс — уэльский, Одесса —
одесский, Пруссия и пруссы — прусский, Донбасс — дон-
басский.

§ 634. Ч е р е д о в а н и я. Перед морфом ск 
чередуются |н’ — н|, |р’ — р|, |л — л’|, |к — ц|, а 
также (в части образований, мотивированных топо
нимами и этнонимами, и в слове коллежский) |г —
ж|, |х — ш|: конь — конский, офеня — офенский, мо-
ре — морской, Анадырь (топон.) — анадырский, 
Урал — уральский, калмык — калмыцкий, Волга —
волжский, чехи — чешский (исключения: сентябрь-
ский, июньский, ямалский и др., см. § 631); |ч — ц| в 
ткач — ткацкий, чукчи — чукотский (с орфогр. тс).

Перед морфом еск чередуются |к — ч|, |г — ж|, 
|х — ш|, |ц — ч|: человек — человеческий, друг —
дружеский, монах — монашеский, иждивенец —
иждивенческий, |т — ч| и |з’ — ж| — в случаях ре-
бята — ребяческий, студент — студенческий, га-

стрит — гастрический, метеорит — метеориче-
ский; князь — княжеский.

Парнотвердые согласные, включая заднеязыч
ные, чередуются с мягкими перед морфами инск, 
ийск, ическ: Куба — кубинский, Амга — амгин-
ский, Уганда — угандийский, титан — титаниче-
ский, диалог — диалогический (исключение: Ор-
да — ордынский).

Перед морфом ическ в ряде образований 
книжного характера, мотивированных заимствован
ными словами, чередуются |с (с’) — т’|, |з(з’) — т’|: 
хаос — хаотический, эллипс — эллиптический, ана-
лиз — аналитический, катализ — каталитический, 
генезис — генетический. В ряде случаев перед 
морфами ическ и ск чередуются |зм — с3т (с3т’)|: 
сарказм — саркастический, спазм — спастический
(мед.), атавизм — атавистический, аналогично 
плеонастический, силлогистический, эвфемистиче-
ский, афористический; большевизм — большевист-
ский, аналогично меньшевистский, гегемонистский, 
снобистский; либерализм — либералистский («ли-
бералистская» лирика. К. Чук.). Нерегулярные че
редования согласных: |ц — т’| перед морфами ийск 
и инск: Флоренция — флорентийский и Далма-
ция — далматинский (при отсечении финали и|j| 
основы); |з — с3т’| перед морфом ическ: диагноз —
диагностический, парафраз — парафрастический и 
перифраз — перифрастический (все — спец.); 
|с3т — д’| перед морфом ическ: юрист — юриди-
ческий; |г — ч| перед морфом еск: деляга (разг.) —
деляческий; |н’ — т3| перед морфом ск: Дания —
датский (при отсечении финали и|j|).

Беглая гласная основы мотивирующего слова 
перед морфом ск сохраняется, а перед морфами 
еск и овск отсутствует: деревня, деревень — де-
ревенский; Египет, Египта — египетский; купец, 
купца — купецкий; страдалец, страдальца —
страдальческий; Выселки, Выселок — выселков-
ский; исключения: отеческий (вариант: отческий), 
купеческий. В ряде прилагательных с морфом ск 
выступает в корне гласная |е|, |α1| или |о| при отсут
ствии этой гласной во всех формах мотивирующего 
слова: а) с чередованием «нуль — |е|»: министр —
министерский, житьё — житейский, шляхта —
шляхетский, Соловки — соловецкий, Венгрия —
венгерский, чечня — чеченский; б) «нуль — |α1|»:
бургомистр — бургомистерский, магистр — маги-
стерский, Коломна — коломенский, Вязьма — вя-
земский, Опочка — опочецкий, Песочня — песочен-
ский; в) «нуль — |о|»: Москва — московский, Воло-
гда — вологодский, Вытегра — вытегорский, Вы-
чегда — вычегодский, Литва — литовский, морд-
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ва — мордовский, чухна — чухонский, угры — угор-
ский, чукчи — чукотский и некот. др., мотивиро
ванные топонимами.

Безударная гласная |α1| конечного слога основ 
существительных на ия выступает перед морфом 
ск под ударением в виде |е| в армия — армейский, 
аналогично библейский, гвардейский, гильдейский, 
индейский, компанейский, милицейский, полицей-
ский; в остальных — в виде |и|: артиллерийский, ав-
стрийский. В Италия — итальянский чередование 
«|и| — нуль» перед морфом анск.

§ 635. У д а р е н и е в прилагательных данно
го типа определяется следующими правилами.

1) В прилагательных с морфами ск, еск, мо
тивированных существительными акц. типа А, уда
рение на том же слоге, что и в мотивирующем сло
ве: крейсер — крейсерский, медицина — медицин-
ский, дворник — дворницкий, товарищ — товари-
щеский. Исключения: а) венгр — венгерский, ма-
гистр (ученая степень) — магистерский, ми-
нистр — министерский, немец — немецкий, поло-
вец — половецкий, рекрут — рекрутский, турок —
турецкий, угры — угорский, чукчи — чукотский, 
шляхта — шляхетский; б) завод — заводской (ва
риант: заводский), склад — складской, щёголь —
щегольской; в) мотивированные топонимами: Сер-
пухов — серпуховский и серпуховской, Ставро-
поль — ставропольский, Астрахань — астрахан-
ский, Новгород — новгородский, Белгород — белго-
родский; см. также ниже, п. 5.

2) В прилагательных с теми же морфами, моти
вированных существительными других акц. типов, 
ударение на предсуф. слоге, реже на флексии (толь
ко при морфе ск): а) село, у, сёлам — сельский; 
господин, у, господам — господский; отец, у —
отеческий и отческий; Москва, е — московский; 
Бухара, е — бухарский; сюда же: гражданин, у, 
гражданам — гражданский; б) слобода, е, ы, 
ам — слободской; люди, ей — людской; море, ю, 
ям — морской; Дон, у, на Дону — донской. 
см. также п. 3.

3) В прилагательных с двусложной основой и 
морфом ск, мотивированных существительными 
муж. р. акц. типа С, имеющими в им. п. мн. ч. флек
сию а, ударение на флексии либо на первом слоге 
(том же, что и в формах ед. ч. мотивирующего сло
ва): а) город, а — городской; писарь, я — писар-
ской; б) орден (знак отличия), а — орденский; док-
тор — докторский. Возможны акцентные вариан
ты: мастер, а — мастерский и мастерской. В 
прилагательных, мотивированных существитель
ными акц. типа С с трехсложной основой и флекси

ей им. п. мн. ч. а, ударение на втором слоге основы 
(том же, что и в формах ед. ч. мотивирующего сло
ва): учитель, я — учительский; профессорский, ди-
ректорский.

4) В прилагательных со слоговыми суф. морфа
ми, кроме еск, овск и инск, ударение на морфе, 
независимо от ударения в мотивирующем слове 
(исключение: верноподданнический).

5) В прилагательных на ический, ийский и 
ейский ударение на сочетаниях ич, ий, ей, не
зависимо от ударения в мотивирующем слове: 
а) клиника, е — клинический; тропики — тропиче-
ский; каустик — каустический; глаголица — глаго-
лический; б) артиллерия, и — артиллерийский; 
Латвия — латвийский; в)гвардия, и — гвардей-
ский; милиция — милицейский; судья, е — судей-
ский. Этому правилу не подчиняются прилагатель
ные, мотивированные существительными с суф. 
морфами ик (со знач. «носитель признака», 
см. § 285), ник, щик, чик (частнический, кочевни-
ческий, болельщический), а также несколькими сло
вами на ник, где суф. морф в современном языке не 
вычленяется: всаднический, мошеннический, от-
шельнический, паломнический, плотнический, свер-
стнический, сопернический. В них ударение опре
деляется правилом 1.

6) В прилагательных с морфом овск ударение 
устанавливается по тем же правилам, что и в прила
гательных с суф. ов (см. § 629): а) бунт, у — бун-
товской; дед — дедовский, Горький — горьковский
(исключение: бес, у — бесовский); б) вор, у, ам —
воровской; кремль, ю — кремлёвский; Толстой, 
ому — толстовский; Днепр, у — днепровский; 
в) август — августовский; Бальзак — бальзаков-
ский; Зимовники — зимовниковский; г) старик, у —
стариковский; «Огонёк», у — огоньковский; Берез-
ники, ам — березниковский (исключение: Спартак, 
у — спартаковский).

7) В прилагательных с морфом инск, мотиви
рованных существительными акц. типа А, ударение 
на том же слоге, что и в мотивирующем слове: Ели-
завета, е — елизаветинский; Ягодное — ягоднин-
ский; сюда же: сестра, е, ам — сестринский (ис
ключения: кладбище — кладбищенский, Имере-
тия — имеретинский, Кахетия — кахетинский, 
Куба — кубинский, Мария — мариинский). В прила
гательных с тем же морфом, мотивированных су
ществительными акц. типа D, ударение на суф. 
морфе: Караганда, е — карагандинский; сатана, 
е — сатанинский; сюда же: мать, матери, ям —
материнский (исключение: рождество, у — рож-
дественский).
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П р и м е ч а н и е. В прилагательных, мотивиро
ванных существительными с отсекаемой ударной фина
лью, ударение на слоговом морфе или на флексии: 
ЦСКА — цеэсковский, МАИ — маёвский, Туапсе — туап-
синский, мужчина — мужской.

§ 636. С у ф ф и к с  и а н с к. Прилагатель
ные с суффиксом, представленным морфом ианск 
(фонемат. |αанс2к|, с чередованием |к — к’|) и неко
торыми другими морфами, оканчивающимися на 
ск, имеют значение «принадлежащий к направле
нию, течению, связанному с лицом, названным мо
тивирующим словом». Слова этого типа, характер
ные для книжной речи, мотивируются преимущест
венно нерусскими фамилиями и другими собствен
ными именами исторических лиц. Продуктивны 
морфы ианск (в позиции после парномягких со
гласных и шипящих), янск (фонемат. |jaнс2к|; по
сле сочетаний «гласная + мягкая сонорная») и 
анск (фонемат. |анс2к|; после гласных): Кант —
кантианский, фейербахианский, каутскианский, 
вагнерианский, соссюрианский, потебнианский; 
вольтерьянский, лассальянский, гегельянский; фих-
теанский, ницшеанский. Непродуктивные морфы 
ическ, ийск и ейск (фонемат. |ичα1с2к|, |иjс2к| и
|ejс2к|) выступают после парномягких в словах: 
анакреонтический, вакхический, байронический, ос-
сианический; буддийский, гарибальдийский; пифаго-
рейский, эпикурейский.

Отсекаются финаль |j| основы мотивирующего 
слова перед морфом анск (Конфуций — конфуци-
анский) и конечная гласная несклоняемого слова на 
о перед морфом ианск (Ломброзо — ломброзиан-
ский). Парнотвердые согласные чередуются перед 
суффиксом с мягкими. Совмещение суф. морфа с 
корневым: Гарибальди — гарибальдийский. Нерегу
лярная мена согласных |с — з’|: Мальтус — маль-
тузианский. Ударение на суффиксе, независимо от 
ударения мотивирующего слова.

§ 637. С у ф ф и к с  а с т. Прилагательные с 
суф. аст, орфогр. также яст (фонемат. |ас3т|), 
имеют значение «характеризующийся интенсивно 
выраженным внешним признаком, названным мо
тивирующим словом». Мотивирующие существи
тельные — немотивированные, главным образом со 
знач. части тела: лобастый, зубастый, головастый, 
глазастый, горластый, скуластый, ушастый, ще-
кастый, языкастый (острый на язык); цветастый, 
щелястый, мышастый, угластый, очкастый, коч-
кастый. По сравнению с прилагательными с суф.
am, ист, чат, оват, несущими то же значение 
(см. § 638–640, 642), в прилагательных данного типа 
акцентирована интенсивность выражаемого при

знака и часто ярко выражена стилистическая окра
ска фамильярности: ср. ушатый и ушастый, носа-
тый и носастый, ребристый и ребрастый, узлова-
тый и узластый; бугорчатый, бугристый и окказ. 
буграстый (буграстая шея. Нагиб.).

Перед суффиксом в некоторых образованиях 
парномягкие согласные чередуются с твердыми:
грудь — грудастый, бровь — бровастый, го-
леньголенастый; но щель — щелястый, ноздри —
ноздрястый без чередования; беглая гласная моти
вирующего слова отсутствует: вихор, вихра — вих-
растый. Возможны образования от несклоняемых 
слов на гласную (отсекаемую): пенсне — окказ. 
пенснястый (Леон.). Ударение на суффиксе незави
симо от ударения мотивирующего слова.

Тип продуктивен, главным образом в разг. и ху
дожественной речи; окказ.: большие клювастые
птицы (Н. Рубцов); Егор крепок, кадыкаст
(Ю. Казак.); клочкастый войлок (Нагиб.); молотка-
стый,/серпастый/советский паспорт (Маяк.), ден-
ди туфлястый (Маяк.).

Менее характерно для прилагательных с суф 
аст другое значение — «имеющий свойства того, 
что названо мотивирующим словом» и здесь с от
тенком интенсивности проявления этих свойств: 
кубастый (кубастые бутылки. Бунин); окказ.: глы-
бастая голова (Шаг.), большое крыластое ухо слона
(Яковл.).

§ 638. С у ф ф и к с  а т. Прилагательные с 
суф. am (фонемат. |ат|) имеют значение «характе
ризующийся внешним признаком, названным мо
тивирующим словом». Мотивирующие существи
тельные — немотивированные преимущественно 
со знач. части тела или какоголибо отличительно
го телесного признака: зубатый, усатый, борода-
тый, рогатый, горбатый, хохлатый, хвостатый, 
волосатый, полосатый, хрипатый (о голосе, 
прост.). Семантически обособлены женатый и 
внучатый. От предыдущего этот тип отличается 
отсутствием в большинстве случаев оттенка ин
тенсивности признака (но этот оттенок присутст
вует в носатый (с большим носом), волосатый, 
прост. языкатый) и фамильярной окраски (в пуза-
тый и брюхатый эта окраска принадлежит уже 
мотивирующему слову).

В щербина — щербатый и желвак — желва-
тый (прост.) основы мотивирующих слов усекают
ся за счет финалей ин(а) и ак. Нерегулярное нара
щение основы мотивирующего слова: перо (пе-
рья) — пернатый. Чередование |к — ч|: внук — вну-
чатый. Ударение — на суффиксе, независимо от 
ударения мотивирующего слова.
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Тип продуктивен, главным образом в разг. и ху
дожественной речи; окказ.: «Помощники как по-
мощники. Рукатые» (газ.); крестатый фашистский
бомбардировщик (газ.); нехитрое колесатое со-
оружение, именуемое подводой (Леон.); голосатые
запевки (Есен.).

§ 639. С у ф ф и к с  ч а т. Прилагательные 
с суф. чат (фонемат. |чат|) имеют общее значение 
«относящийся к предмету, названному мотивирую
щим словом», преимущественно более конкретное 
знач. «обладающий внешним признаком, назван
ным мотивирующим словом»: сводчатый, бахром-
чатый, узорчатый, суставчатый, сборчатый, ко-
ленчатый, бугорчатый. Другие частные значения: 
«имеющий вид, форму того, что названо мотиви
рующим словом» (коробчатый, скорлупчатый, реп-
чатый); «сделанный из того, что названо этим сло
вом» (матерчатый, нитчатый, бревенчатый, до-
щатый). Мотивирующие — неодушевленные суще
ствительные, немотивированные, а также с суф. 
морфами ец, иц(а), ок, к(а), инк(а), ушк(а), 
ышк(а): зубец — зубчатый, крупица — крупчатый, 
бугорок — бугорчатый, желёзка — желёзчатый, 
ворсинка — ворсинчатый, веснушки — веснушча-
тый, кубышка — кубышчатый.

В образованиях этого типа имеют место сле
дующие морфонологические явления. 1) Перед 
суффиксом чередуются |к — ч| и |ц — ч|, причем 
конечная согласная |ч| мотивирующей основы, сле
дующая после согласной, совмещается с начальной 
|ч| суффикса: губка — губчатый, столбец — столб-
чатый (согласная |ч| мотивирующей основы, сле
дующая после гласной, передается орфогр. как т: 
ресница — реснитчатый; в случае доска — доща-
тый сочетание фонем |сч| передается как щ). 2) Че
редуются |л — л’|, в том числе перед чередующими
ся согласными |к — ч|: вилы — вильчатый, стрел-
ка — стрельчатый. 3) Беглая гласная основы моти
вирующего слова сохраняется во всех образовани
ях, кроме мотивированных словами с основой на 
ок/к при совмещении согласной |ч| суффикса и 
мотивирующей основы: угол (угла) — угольчатый, 
но глазок (глазка) — глазчатый, бороздка (бороз-
док) — бороздчатый. 4) Отсекаются финали основ 
мотивирующих слов  и|j| и |j|: материя — ма-
терчатый, хлопья — хлопчатый; финаль ин(а) от
секается в крапина — крапчатый (но половина —
половинчатый с отсутствием усечения).

В прилагательных, мотивированных существи
тельными акц. типа А, у д а р е н и е на том же 
слоге, что и в мотивирующем слове: колено — ко-
ленчатый, лапа — лапчатый (исключения: хло-

пок — хлопчатый, хлопья — хлопчатый, гребень —
гребенчатый). В прилагательных, мотивированных 
существительными других акц. типов, ударение за
висит от количества слогов в мотивирующей осно
ве: при двусложной мотивирующей основе ударе
ние на предсуф. слоге: бахрома, е — бахромчатый; 
бревно, у, ам — бревенчатый; при однослож
ной — на суффиксе или предсуф. слоге: а) зубец, 
у — зубчатый; крупа, е, ам — крупчатый; 
б) блин, у — блинчатый; кольцо, у, ам — кольча-
тый. Тип продуктивен главным образом в науч
нотехнической терминологии: буравчатые чешуй-
ки грибов, планчатые ящики (из планок), новый
крыльчатый движитель (с крыльями).

§ 640. С у ф ф и к с  о в а т. Прилагатель
ные с суф. оват, орфогр. также еват (фонемат. 
|αват|) имеют общее значение «характеризующийся 
отношением к тому, что названо мотивирующим 
словом». Они делятся на два семантических подти
па: 1) «имеющий свойства того, что названо моти
вирующим словом» (это последнее часто со знач. 
лица): щеголеватый (обладающий чертами щеголя), 
молодцеватый, мужиковатый, жуликоватый, плу-
товатый; крючковатый (напоминающий по форме 
крючок), звероватый, дубоватый, мешковатый, 
стволоватый (спец.), дерноватый; 2) «обладающий 
тем, что названо мотивирующим словом»: кудрева-
тый, прыщеватый, угреватый, суковатый, кочко-
ватый, комковатый (спец.); иногда с оттенком «со
держащий в качестве составной части то, что назва
но мотивирующим словом»: стекловатый, пылева-
тый, игловатый, меловатый, солонцеватый (в ес
тественнонаучной терминологии). Семантически 
обособлено виноватый. Мотивирующие — сущест
вительные немотивированные, с суф. морфами 
к(а), ок, ик, ак, ец, ин(а): жилка — жилкова-
тый, крючок — крючковатый, придурок — придур-
коватый, озорник — озорниковатый, чудак — чу-
даковатый, рубец — рубцеватый (спец.), трещи-
на — трещиноватый (спец.).

Беглая гласная основы мотивирующего слова 
отсутствует. Чередование парных согласных по 
твердости — мягкости — в смола — смолеватый и 
зверь — звероватый. Финаль ушк(и) основы моти
вирующего слова отсекается в веснушки — весно-
ватый (прост.). Нерегулярное наращение основы: 
бес — бесноватый. Ударение на втором слоге суф
фикса, независимо от ударения в мотивирующем 
слове. Тип продуктивен главным образом в разг. и 
художественной речи; окказ.: Он кулак у вас. А на-
чальник штаба должен быть к у л а к о в а т ы й. 
Все зажимаю на черный день (Симон.); обрубкова-
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тые пальцы (Шолох.), большая клещеватая рука
(Нагиб.), осоковатая трава (Нагиб.).

§ 641. С у ф ф и к с  о в и т. Прилагатель
ные с суф. овит, орфогр. также евит (фонемат. 
|αв’ит|) имеют то же общее значение, что и в пре
дыдущем типе. Это значение конкретизируется в 
частных значениях: а) «обладающий в большой 
степени тем, что названо мотивирующим словом» 
(эта конкретизация преобладает): даровитый, пло-
довитый, ледовитый, ядовитый, сановитый, басо-
витый, духовитый (дух — (запах, аромат); прост. и 
обл.), башковитый и мозговитый (прост.), окказ.: 
скошенная гречка с крепким м е д о в и т ы м ду-
хом (Ф. Малов); б) «обладающий свойствами того, 
что названо мотивирующим словом»: мастерови-
тый, окказ. пуховитые снега (Есен.), [утка] телом
побочковитей (Нагиб.); в) «склонный в большой 
степени к тому, что названо мотивирующим сло
вом»: деловитый, домовитый. Мотивирующие сло
ва — немотивированные. Беглая гласная основы 
мотивирующего слова отсутствует: глянец, глян-
ца — глянцевитый. Ударение на втором слоге суф
фикса. Тип проявляет некоторую продуктивность в 
разг. и художественной речи.

§ 642. С у ф ф и к с  и с т. Прилагательные с 
суф. ист (фонемат. |ис3т|) имеют общее значение 
«характеризующийся отношением к тому, что на
звано мотивирующим словом», с двумя семантиче
скими подтипами. 1) «Обладающий тем, что назва
но мотивирующим словом»: ухабистый, льдистый, 
дуплистый, слоистый, тенистый, морщинистый, 
басистый; иногда с оттенком «содержащий в каче
стве составной части то, что названо этим словом» 
(часто в химических терминах): сахаристый, или-
стый, глинистый, серебристый, азотистый, йоди-
стый. Нередко к этому значению присоединяется 
дополнительная количественная оценка («обла
дающий большим количеством того, что названо 
мотивирующим словом»: болотистый, холмистый, 
пятнистый, костистый, мясистый, наваристый) 
или качественная положительная характеристика 
(плечистый, мускулистый, голосистый, шерсти-
стый; спец.: тембристый, статистый). 
2) «Имеющий свойства того, что названо мотиви
рующим словом»: змеистый, творожистый, пру-
жинистый, навесистый, бархатистый, ершистый; 
сюда же прилагательные, мотивированные сущест
вительными со знач. лица: блондинистый, тенори-
стый, хулиганистый, подхалимистый. В некоторых 
прилагательных совмещаются значения обоих под
типов: шквалистый (погода и ветер), перистый
(крылья и облака); железистый источник (содер

жащий железо) и окказ. железистый шелест камы-
ша (Солоух.).

Мотивирующие существительные — немотиви
рованные, с суф. морфами к(а), ок, ин(а), |т1j| 
(подковыристый, суглинистый, морщинистый, 
чутьистый — спец.), муж. р. с нулевым суф. (изги-
бистый, наваристый), сложные муж. р. с нулевым 
суф. (глиноземистый). Финали основ мотивирую
щих слов к/ок и и|j| отсутствуют: суглинок —
суглинистый, сноровка — сноровистый, смекал-
ка — смекалистый, терние — тернистый, крем-
ний — кремнистый. Финали ин(а), овин(а) неод
носложных основ часто тоже отсекаются: седлови-
на — седлистый, скважина — скважистый, анало
гично подпалистый, оскомистый (разг.), излучи-
стый (но щетинистый, морщинистый, пружини-
стый без усечения). В единичных прилагательных 
отсутствуют финали |j| и ей: ущелье — ущели-
стый, иней — инистый (но чутьистый без усече
ния).

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суф. с мягкими, заднеязычные — с шипящими: из-
гиб — изгибистый, норов — норовистый, желе-
зо — железистый, мгла — мглистый, порог — по-
рожистый, пух — пушистый (исключение: шаг —
шагистый, прост.). Беглая гласная основы мотиви
рующего слова отсутствует: зернистый, когти-
стый, пнистый, льдистый; исключения: камени-
стый, студенистый, щебенистый (вариант: щебни-
стый).

У д а р е н и е в прилагательных, мотивиро
ванных существительными акц. типа А, на том же 
слоге, что и в мотивирующем слове, или на суф
фиксе: а) пена — пенистый, изъян — изъянистый; 
б) искра — искристый, бархат — бархатистый, 
золото — золотистый. В прилагательных, мотиви
рованных существительными других акц. типов, 
ударение на суффиксе: ствол, у — стволистый; 
волокно, у, ам — волокнистый; голос, у, ам —
голосистый; пух, у, в пуху — пушистый; сюда же: 
колос, у, колосьям — колосистый. Исключения: 
перо, у, ьям — перистый; пузырь, ю — пузыри-
стый; творог, у или творог, у — творожистый. 
При мотивации существительными с отсекаемой 
ударной финалью ударение на суффиксе: стремни-
на, е — стремнистый.

Кроме научной терминологии, тип проявляет 
высокую продуктивность в разг. и художественной 
речи; окказ.: старался казаться грубее и мужчини-
стее (В. Конецкий); соснистый (о воздухе, Евтуш.), 
дождистая пасмурь (Д. Гранин), лезвистая осока
(Нагиб.), длинное балахонистое платье (Е. Носов). 
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В окказионализмах в качестве мотивирующих ис
пользуются собственные имена и фамилии, топо
нимы, этнонимы: У нас природа грустнее, лиричнее, 
левитанистее (Чехов); христосистая бородка
(Сельв.); карменистая певица (газ.); испанистое ли-
цо (устн. речь).

§ 643. С у ф ф и к с  л и в. Прилагательные с 
суф. лив/ив (фонемат. |л’ив|/|ив|) имеют значение 
«характеризующийся отношением к тому, что на
звано мотивирующим словом», с двумя семантиче
скими подтипами. 1) «Характеризующийся тем, что 
названо мотивирующим словом»: дождливый, за-
сушливый, слезливый, затейливый, талантливый, 
совестливый; правдивый, фальшивый, сопливый
(прост.); иногда с дополнительной качественной ха
рактеристикой: удойливый, добычливый. Слова это
го подтипа, мотивированные существительными со 
знач. действия или состояния, имеют оттенок зна
чения «склонный к тому, что названо мотивирую
щим словом»: сонливый, конфузливый, расчетли-
вый, завистливый, жалостливый, смешливый, бояз-
ливый. 2) «Имеющий свойства того, что названо мо
тивирующим словом» (последнее — со знач. лица): 
сиротливый, трусливый, уродливый, привередливый, 
непоседливый, пронырливый, егозливый, неряшли-
вый, забиячливый (разг.), плаксивый. Морф лив 
выступает после парных согласных, в том числе 
заднеязычных, после шипящих и |j|; морф ив —
после парномягких (кроме заднеязычных) и шипя
щих.

Образования с морфом лив проявляют некото
рую продуктивность в разг. и художественной речи: 
до чего же ты лодырлив (устн. речь). Образования 
с морфом ив непродуктивны; к ним относятся 
кроме названных слова лживый, спесивый, мило-
стивый, червивый, вшивый, паршивый, плешивый, 
противоречивый, красноречивый, благочестивый, 
нечестивый. Мотивирующие существительные —
немотивированные, с суф. морфами ость, знь, 
к(а), ч(а), (милостивый, жалостливый, боязливый, 
драчливый, удачливый) и с нулевым суф. различных 
типов склонения (расчетливый, засушливый, непо-
седливый).

Парнотвердые согласные чередуются перед 
морфом ив с мягкими: правда — правдивый; зад
неязычные перед морфом лив — с шипящими 
(драка — драчливый, вьюга — вьюжливый, пройдо-
ха — пройдошливый), кроме сочетаний |с2к|, |с2г|
(тоскливый, пискливый, визгливый, брюзгливый) и 
слова крикливый. Чередование |т — ч|: ребята —
ребячливый. Финали основ мотивирующих слов
и|j|, |j|, к/ок отсекаются: участие — участли-

вый, противоречие — противоречивый, счастье —
счастливый, смётка — сметливый, кокетка — ко-
кетливый. В боязнь — боязливый отсекается финаль 
нь.

В прилагательных, мотивированных существи
тельными с односложной основой, у д а р е н и е
на суффиксе, независимо от ударения существи
тельного: дождь, ю — дождливый; тоска, е —
тоскливый; фальшь, и — фальшивый; смех —
смешливый. Исключения: вьюга, е — вьюжливый
(вариант: вьюжливый); смётка, е — сметливый
(устар., наряду со сметливый). В прилагательных, 
мотивированных существительными с неоднослож
ной основой акц. типа А, ударение или (а) на том же 
слоге, что и в мотивирующем слове, или (б) на 
суффиксе: а) жалость, и — жалостливый; ми-
лость — милостивый; непоседа — непоседливый; 
б) ропот, у — ропотливый; благочестие — благо-
честивый; прихоть — прихотливый; исключения: 
зависть — завистливый, засуха — засушливый. 
При мотивации существительными с неоднослож
ной основой других акц. типов ударение на суф
фиксе: сирота, е, ам — сиротливый.

§ 644. Прилагательные с с у ф. а в (орфогр. 
также яв)/л я в (фонемат. |ав|/|л’ав|) имеют значе
ние «обладающий в качестве отличительного при
знака тем или содержащий то, что названо мотиви
рующим словом». Морф ав выступает после пар
номягких согласных, шипящих и в слове кровавый; 
морф ляв — после заднеязычных, шипящих и |т1|:
кровавый, ржавый, прыщавый, слюнявый, кудрявый, 
дырявый, величавый; писк — писклявый, труха —
трухлявый, кости — костлявый, сучья — обл. суч-
лявый (сучлявая изгородь. И. СоколовМикитов). 
Чередование парных согласных по твердости —
мягкости — в кровь — кровавый, дыра — дырявый; 
в величие — величавый отсутствует финаль и|j| ос
новы. Ударение на суффиксе. Тип непродуктивный.

§ 645. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. Суффикс к 
(фонемат. |к’| и |к|; перед |к| беглая |α1|) выделяется в 
нескольких прилагательных, мотивированных су
ществительными преимущественно абстрактного 
значения. Значение таких прилагательных — «ха
рактеризующийся, обладающий тем, что названо 
мотивирующим словом»: гул — гулкий, жар и жа-
ра — жаркий, вес — веский, пыл — пылкий, зной —
обл. знойкий; сюда же: низ — низкий. Тип непро
дуктивный.

В мотивированных существительным зрение
прилагательных зоркий, зрячий и зримый выделя
ются соответственно суф. к (с черед. в корне 
«нуль — |о|»), яч (фонемат. |ач|) и им; по значе
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нию они не отличаются от прилагательных, моти
вированных глаголами и содержащих те же суф. 
морфы (см. § 656, 657, 660).

В отдельных прилагательных, мотивированных 
существительными, выделяются суф. л, овал и 
ит (фонемат. |л|, |αвал|, |ит|): круг — круглый, 
свет — светлый; год — годовалый; имя, имени —
именитый.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 646. С у ф ф и к с  н1. Прилагательные с 
суффиксом, представленным морфом н1 (фонемат. 
|н|; перед |н| беглая |о|) и рядом других морфов с ко
нечной фонемой |н| (см. § 647), имеют значение 
«характеризующийся отношением к действию, на
званному мотивирующим словом». Это общее зна
чение реализуется главным образом в следующих 
частных словообразовательных значениях: 1) «яв
ляющийся субъектом действия или состояния, на
званного мотивирующим словом»: болеть — боль-
ной, чваниться — чванный, склонный, покорный, 
дежурный, надоедный (прост.); 2) «являющийся 
объектом действия», обычно с оттенком «способ
ный стать объектом действия»: укрывать — ук-
рывной (укрывные культуры, биол.), слышный, 
видный (доступный зрению, видимый), завидный, 
заметный, заводной, складной, дойный, раздвиж-
ной, прицепной; 3) «служащий, предназначенный 
для выполнения действия»: связной, закройный, 
записной (служащий для записывания), вытяжной, 
отбельный, проездной, привязной, прицельный; 
иногда также «способствующий осуществлению 
действия, состояния»: скучный, лётный (о погоде); 
4) «подвергшийся действию, являющийся его ре
зультатом»: резной, лепной, чеканный, баловной, 
запретный, напускной, составной, ссыльный, 
сварной, втачной, намывной, покупной. В некото
рых прилагательных сочетаются разные частные 
значения: разрезать — разрезной (нож и азбука), 
набивать — набивной (машина и матрац), разво-
дить — разводной (механизм и мост), кре-
стить — крёстный (отец и сын). Имеются также 
образования, не относящиеся ни к одному из ука
занных семантических подтипов: спешить —
спешный, сделать — сдельный.

Мотивирующие — глаголы сов. и несов. вида, 
как немотивированные (резной, лепной), так и пре
фиксальные (насыпной), а также с суф. морфами 
и1 (очистить — очистный), ива, ва, a3 (вытя-
гивать — вытяжной, сливать — сливной, задви-
гать — задвижной). Обычна для прилагательных 

этого типа одновременная мотивация префиксаль
ными глаголами сов. и несов. вида, составляющими 
видовую пару (привыкнуть и привыкать — при-
вычный, прицелиться и прицеливаться — прицель-
ный), глаголами с постфиксом ся и без него (скла-
дывать и складываться — складной), а также гла
голами обоих видов с постфиксом и без него (уми-
лить, умилиться, умилять и умиляться — умиль-
ный).

Тип продуктивен в разг. речи и науч
нотехнической терминологии: заводиться (прихо
дить в возбужденное состояние) (разг.) — заводной
(нов. разг.); будоражная сутолока (газ.); упарные
установки (газ.); напайные пластины (газ.).

§ 647. В прилагательных этого типа преоблада
ет м о р ф н1; морфонологические позиции, в ко
торых он может выступать, описаны в § 619.
М о р ф е н н (фонемат. |ен1н|) выступает после 
сочетаний согласных |с3т1в’|, |чт’|, |г1б’| в образова
ниях действовать — действенный, прочувство-
вать — прочувственный (разг.), почитать
(чтить) — почтенный, согнуть(ся) — согбенный
(книжн.; о преобразовании основы в этом слове 
см. § 1051), а также в проникнуть — проникновен-
ный, дерзнуть — дерзновенный (устар. и высок.), 
скрыть и (устар. книжн.) сокрыть — сокровенный
(книжн.), открыть(ся) — откровенный (нескры
ваемый, открытый) и прикрыть — прикровенный
(книжн.). В следующих образованиях, преимущест
венно после корневых морфов с наращением |т| (см. 
§ 1050), выделяется м о р ф о ч н (фонемат. 
|α1чн|): сбыться — сбыточный, раздать — разда-
точный, передаточный, сдаточный, статочный
(прост.), достаточный; распивать — распивочный. 
В отдельных образованиях — морфы ебн (фоне
мат. |еб1н|): лечить — лечебный, хвалить — хвалеб-
ный, исцелять — целебный; обн (фонемат. |об1н|): 
съесть — съедобный; отн (фонемат. |α1т1н|): меш-
кать — мешкотный (разг.); ейн (фонемат. |ejн|):
шить — швейный, плести — плетейный (спец.); 
ственн (фонемат. |с3т1в’α1н1н|): ответить и отве-
чать — ответственный, благодарить — благодар-
ственный (устар.). Продуктивен только морф н1.

В краткой форме муж. р. в прилагательных дан
ного типа выступают суф. морфы с беглой |о| (ор
фогр. е) перед |н|: слышен, почтенен, сбыточен, це-
лебен, съедобен; исключение — несколько образо
ваний, где морфам полных форм енн и ственн 
соответствуют в краткой форме муж. р. морфы ен, 
ствен (фонемат. |ен| и |с3т1в’α1н|): согбен, сокровен
(устар. книжн.), ответствен (наряду с ответстве-
нен, где морф |с3т1в’α1н’он|).
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§ 648. Все морфы этого суффикса выступают в 
структуре мотивированных прилагательных после 
согласных; при этом инф. основы мотивирующих 
глаголов преобразуются следующим образом. 
1) Путем у с е ч е н и я: а) за счет конечной глас
ной: набивать — набивной, резать — резной, за-
метить — заметный, слышать — слышный (осно
вы глаголов II кл. усекаются таким образом только 
в баловать — баловной); б) за счет финали ова 
глаголов II кл.: завидовать — завидный, изобило-
вать — изобильный, наследовать — наследный, 
действовать — действенный (от глаголов на 
ировать прилагательные данного типа не образу
ются, исключение: пробировать — пробирный); в) 
за счет финалей ива глаголов I кл. и ну глаголов 
III и IV кл.: складывать — складной, закидывать —
закидной, распахнуть и распахивать — распашной
(об одежде), привыкнуть — привычный. 2) Путем
н а р а щ е н и я односложных корней на гласную: 
а) за счет финали |т1| в знать — знатный (извест
ный, знаменитый), слить — слитный, скрытный, 
занятный, понятный, внятный, необъятный (везде 
перед морфом н1) и в словах с морфом очн (см. 
§ 647); б) за счет других финалей при чередовани
ях — в убить — убойный, отбить — отбойный, 
покрыть — покровный (служащий для покрывания)

(спец.), открыть(ся) — откровенный (см. § 1050, 
1081, 1087). 3) Путем м е н ы  ф и н а л е й |у —
ов’| перед морфом енн в основах глаголов на 
ну(ть): дерзновенный, проникновенный.

В образованиях от глаголов с инфинитивом на 
чь, сть, сти и от некоторых глаголов с одно
сложной инфинитивной основой на гласную ис
пользуется выступающая в спрягаемых формах ос
нова на согласную: беречь (берёг, берегут) — бе-
режный, грести (грёб, гребут) — гребной, на-
доесть (надоедят) — надоедный, вырасти (вырас-
тут) — выростной, нажить (наживут) — нажив-
ной, расстаться (расстанутся) — расстанный
(обл.). В шить — швейный, посеять — посевной, 
надеяться — надёжный — преобразования основ, 
описанные в § 1081, 1052, 1078.

§ 649. Ч е р е д о в а н и я корневых гласных и 
предвокальных согласных — в отобрать и отби-
рать — отборный, упереть(ся) и упирать(ся) —
упорный (предназначенный для упора), обожраться
и обжираться (прост.) — обжорный (устар. и 
прост.), счесть и считать — счётный, учесть и 
учитывать — учетный, снять и снимать — съём-
ный, притечь (притёк) — приточный и других тех 
же корней (см. § 1078, 1087). В почитать — поч-
тенный чередование в корне «|и| — нуль».

Перед морфами енн и ейн парнотвердые со
гласные глагольной основы смягчаются: прочувст-
вовать — прочувственный, плести (плетут) —
плетейный (спец.); перед морфом н1 чередуются 
|л — л’|: ссылать — ссыльный, сделать — сдель-
ный. Заднеязычные согласные чередуются перед 
морфом н1 с шипящими, кроме сочетания |с2к|, ос
тающегося неизменным: вытягивать — вытяж-
ной, привыкать — привычный, передвигать — пе-
редвижной, пропахать — пропашной, но напус-
кать — напускной (чередования нет также в обжи-
гать — обжигный, спец.). Чередование |〇’ —
с3д| — в образованиях от глаголов с компонентом 
езжать: проезжать — проездной, выезжать —
выездной.

§ 650. У д а р е н и е в прилагательных с суф. 
морфом н1: 1) в мотивированных глаголами с пре
фиксом вы — на префиксе (а) или на флексии (б): 
а) выбрать и выбирать — выборный, выворо-
тить — выворотный; б) вырезать и вырезать —
вырезной, выкинуть и выкидывать — выкидной; 
2) в остальных — на предсуф. слоге (а) или на 
флексии (б), независимо от ударения в мотивирую
щем глаголе: а) завидовать — завидный, чека-
нить — чеканный, летать и лететь — лётный, 
умилиться и умиляться — умильный; б) склады-
вать — складной, наклеить и наклеивать — на-
клейной (спец.), заводить — заводной, лепить —
лепной; исключение: беречь (берегли, берегут) —
бережный. Возможна вариантность ударения на 
флексии и предсуф. слоге: провесный — провесной, 
подсадный — подсадной.

П р и м е ч а н и е. Прилагательные данного типа с 
морфом н1, имеющие краткие формы, отличные по уда
рению от полных форм, перечислены в § 1356, 1358, 1361, 
1362, 1364.

В словах на ственный (с морфами енн и 
ственн) ударение на предсуф. слоге; в словах с 
морфами очн и отн на предсуф. слоге, как в ин
финитиве мотивирующего глагола. Морфы ебн, 
обн, ейн и енн (кроме слов на ственный) удар
ны.

Некоторые образования этого типа мотивиру
ются одновременно отглагольными существитель
ными с нулевым суффиксом: выборы — выборный, 
сток — сточный (см. § 617).

§ 651. С у ф ф и к с л ь н. Прилагательные с 
суф. льн (фонемат. |л’н|) имеют общее значение 
«характеризующийся отношением к действию, на
званному мотивирующим словом», конкретизи
рующееся в подавляющем большинстве случаев как 
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«предназначенный для выполнения этого дейст
вия»: рисовальный, шлифовальный, вязальный, 
спальный, купальный, читальный, стиральный, ро-
дильный, сушильный. Встречаются, однако, такие 
употребления прилагательных этого типа, в кото
рых они лишены указанной семантической конкре
тизации: страдальный (устар.) (страдальческий), 
фехтовальный турнир, молотильные работы, мо-
лотильный гул колхозной риги (Ф. Малов), венчаль-
ный переклик (Есен.) (но в сочетаниях фехтоваль-
ная дорожка, молотильный ток, венчальное платье
прилагательные имеют обычное для данного типа 
значение).

Мотивирующие — глаголы несов. вида, пре
имущественно переходные, с инф. основой на а (I 
и V кл.), ова (II кл.), и (X кл.) (отдельные образо
вания мотивированы глаголами других классов и 
групп: вертельный, полольный, тянульный); немо
тивированные (читальный, точильный) и суффик
сальные с морфами а, ва, ова, и (утиральный, 
штамповальный, белильный).

Конечная гласная инф. основы сохраняется. 
Глагольные основы на согласную преобразуются в 
нескольких прилагательных путем наращения за 
счет гласной |и|, |е| или |а|: трясти — трясильный
(спец.), прясть (прядут) — прядильный, плести
(плетут) — плетельный, лить (|л1jу|т) — льяль-
ный (спец.: льяльная вода), тянуть (с преобразова
нием основы, описанным § 1051) — тягальный
(техн.). В молиться — молельный и складывать —
складальный (спец.) — преобразования, описанные 
в § 1054.

Ударение в словах, мотивированных глаголами 
на ать, кроме глаголов на ировать, — на том же 
слоге основы, что и в инфинитиве: танцевать —
танцевальный, резать — резальный; в прилага
тельных на ильный и на ировальный — на послед
нем слоге основы независимо от ударения глагола: 
кипятить — кипятильный, красить — красильный, 
копировать — копировальный. Тип продуктивен 
преимущественно в технической терминологии, в 
меньшей степени — в разг. и художественной речи; 
нов.: кодировальные машины, зимовальные пруды
(спец.); окказ.: пламя согревальное (Р. Казак.).

§ 652. С у ф ф и к с т е л ь н. Прилагатель
ные с суф. тельн/ительн (фонемат. |т’α1л’н|/
|ит’α1л’н|; перед |н| беглая |α1|) имеют значение «ха
рактеризующийся отношением к действию, назван
ному мотивирующим словом». Частные словообра
зовательные значения: 1) «производящий дейст
вие», обычно с оттенком «способный его произве
сти»: удовлетворительный, утешительный, осве-

жительный, оправдательный, привлекательный, 
оскорбительный; 2) «являющийся объектом дейст
вия», обычно с оттенком «способный им стать»: 
желательный, доказательный, осязательный, 
употребительный, извинительный, позволитель-
ный, зажигательный, опознавательный, куритель-
ный, измерительный. В определенных контекстах 
обнаруживается также значение «представляющий 
собой действие или состояние, названное мотиви
рующим глаголом»: окислительные процессы, гло-
тательные движения, затруднительное положе-
ние. Контекстуально обусловлены и другие конкре
тизации общего словообразовательного значения, 
не относящиеся ни к одному из указанных семанти
ческих подтипов: отопительный сезон, произноси-
тельные нормы, плавательная программа.

Мотивирующие — глаголы обоих видов, глав
ным образом с инф. основой на а (I и V кл.), и 
(X кл.), редко — на ова (II кл.): требовательный, 
очаровательный, на е (I кл.): владетельный (ус
тар.), радетельный (устар.); немотивированные (из-
нурительный), с суф. морфами а, ва (выжида-
тельный, нагревательный), редко ива (разведы-
вательный, всасывательный), с морфом и (живи-
тельный, умилительный), с постфиксом ся (воспа-
литься — воспалительный).

Морф тельн выступает после гласных, причем 
конечная гласная инф. основы глагола сохраняется. 
В окончить — окончательный, притягивать —
притягательный, знаменовать — знаменательный, 
рекомендовать — рекомендательный, дышать —
дыхательный — преобразования основ, описанные 
в § 1054.

Морф ительн выступает после согласных: а) в 
прилагательных, мотивированных глаголами Х кл. с 
финалью инф. основы е, которая отсекается: пове-
леть — повелительный, осмотреть — осмотри-
тельный, предусмотреть — предусмотрительный; 
б) при мотивирующих глаголах VI и VII кл. с осно
вой на согласную: спасти — спасительный, пре-
небречь (пренебрег, пренебрегут) — пренебрежи-
тельный, предпочесть (предпочтут) — предпоч-
тительный, расти (растут) — растительный; в) в 
следующих словах, мотивированных глаголами I и 
II кл. с отсекаемой финалью инф. основы а и ова: 
общаться — общительный, увольнять — увольни-
тельный, уравнять — уравнительный; действо-
вать — действительный, чувствовать — чувст-
вительный, волноваться — волнительный (разг.), 
подозревать — подозрительный, сомневаться —
сомнительный. Перед ительн парнотвердые со
гласные смягчаются, |г| чередуется с |ж|: спаситель-
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ный, пренебрежительный. Ударение такое же, как в 
существительных с суф. тель (§ 211).

Тип продуктивен в научнотехнической терми
нологии, в разг. и художественной речи: нов. пле-
скательный бассейн, благоустроительные работы; 
нов. прост. потрясательный; окказ.: глумительная
выходка (Дост.), сила оплевательная, осмеятельная
(С.Щ.), «думательные», невычислительные задачи
(газ.).

§ 653. С у ф ф и к с а б е л ь н. Прилагатель
ные с суф. абельн/ибельн (фонемат. |аб’α1л’н|/
|иб’α1л’н|; перед |н| беглая |α1|) имеют значение 
«пригодный, доступный для действия, названного 
мотивирующим словом»: читать — читабельный
(разг.), транспортировать — транспортабельный. 
Продуктивность типа обнаруживается в разговор
ной и профессиональной речи. Здесь употребитель
ны прилагательные, мотивированные глаголами 
II кл. c отсекаемой финалью ировать: опериро-
вать — (не)операбелmный (случай, больной, в речи 
медиков), дискутировать — дискутабельный (Сме-
лое и даже, мы бы сказали, дискутабельное ут-
верждение!; журн.), гипнотизировать — гипноти-
забельный (По данным специалистов двадцать
пять процентов людей особенно гипнотизабельны; 
газ.). Образования, мотивированные глаголами на 
ать I кл., имеют окказиональный и притом под
черкнуто шутливый характер: старик невыезжа-
бельный, круглый год живет на даче (газ.); но вы
«непокупабельны» (газ.); «печатабельная» статья
(журн.).

Морф ибельн выделяется (в позиции после 
мягкой согласной) в новом слове смотрибельный (в 
разг. речи: о фильме, спектакле), мотивированном 
глаголом Х кл. смотреть. Перед обоими морфами 
конечные гласные инф. основы отсутствуют, а пе
ред морфом абельн отвердевают парномягкие со
гласные, выступающие в мотивирующих глаголах 
перед отсекаемой финалью ировать. Ударение на 
первом слоге суффикса, независимо от ударения в 
глаголе.

§ 654. С у ф ф и к с о в. Прилагательные с 
суф. о в, орфогр. также ев (фонемат. |ов|) имеют 
значение «характеризующийся отношением к дей
ствию, названному мотивирующим словом», с наи
более частой конкретизацией «предназначенный 
для этого действия»: бросовый, скаковой, гулевой, 
ходовой, грызовой (с.х.), рысковой (морск.), плясо-
вой, кряковый, маховой, сторожевой, казовый (ка-
зать (показывать)), исковой (о собаке, спец.). Ко
нечная гласная инф. основы отсутствует; в смот-
реть — смотровой и бурить — буровой чередуют

ся |р’ — р|. В нескольких словах суф. морф совме
щается с финалью корневого морфа: торговать —
торговый, страховать — страховой, кочевать —
кочевой, плевать — плёвый. Ударение на флексии, 
кроме бросовый, казовый, кряковый, торговый и 
плёвый. Тип непродуктивный.

§ 655. С у ф ф и к с с к. Прилагательные с 
суф. ск/еск/тельск (фонемат. |с2к|/|α1c2к|/
|т’α1л’с2к|, с чередованием |к — к’|) имеют значение 
«относящийся к действию лица, названному моти
вирующим словом»: колдовать — колдовской, из-
деваться — издевательский. Морф еск выступает 
после |ч| в прилагательных, мотивированных глаго
лами на ничать: бродяжнический, жульнический, 
пролазнический (разг.), скряжнический, ябедниче-
ский; конечная гласная инф. основы перед морфами 
ск и еск отсекается. Морф тельск выступает 
после сохраняющейся конечной гласной инф. осно
вы: измывательский, надувательский, наплеватель-
ский, пресмыкательский. Ударение на том же слоге 
основы, что и в инфинитиве; в слове колдовской —
на флексии.

Продуктивность типа ограничена образования
ми на нический и тельский от глаголов, преиму
щественно обозначающих отрицательно оценивае
мые действия и поступки: окказ. лодырнические на-
клонности; помыкательский, распекательский тон
(устн. речь). Однако в других стилистических сфе
рах возможны новообразования от глаголов иной 
семантики, лишенные оценочной экспрессии, на
пример, в научной речи: терминологические слова-
ри «собирательского» типа (С. И. Ожегов).

§ 656. С у ф ф и к с к. Прилагательные с суф. 
к (фонемат. |к| и |к’|, перед |к| беглая |α1|) имеют 
значение «склонный к действию, названному моти
вирующим словом; способный вызвать это дейст
вие, будучи его субъектом или объектом»: колкий, 
шаткий, едкий, знобкий, варкий, ноский, ломкий, 
плавкий, тряский, хрусткий, жалкий (жалеть), 
садкий (садиться, о ткани).

Мотивирующие — беспрефиксальные глаголы 
несов. вида, немотивированные и отыменные с суф.
и1: солить — солкий, мылить — мылкий. Конеч
ная гласная инф. основы отсутствует. В прилага
тельных, мотивированных глаголами IV кл., отсут
ствует финаль ну инф. основы: зябнуть — зябкий, 
вязнуть — вязкий. Парномягкие согласные чере
дуются перед суффиксом с твердыми: ходить —
ходкий, валить — валкий. Чередование |е — о|: зве-
неть — звонкий (с предшествующим |в’ — в|) и 
вертеться — вёрткий. В гнать — гонкий (спец., о 
собаке) чередование «нуль — |о|», как в основе 
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наст. вр. (гнать — гонят). В цепляться — цепкий
чередование |п1л’ — п|. В тонуть — топкий и 
гнуть(ся) — гибкий — преобразование основ, опи
санное в § 1051. В гнуть(ся) — гнуткий (обл.; 
гнуткое удилище. Тург.) и чуять (распознавать 
чутьем) (о животных) — чуткий (легко восприни
мающий чтол. обонянием, слухом) — преобразова
ния, описанные в § 1050, 1052.

У д а р е н и е в полных формах — на основе: 
на том же слоге, что и в мотивирующем глаголе 
(сыпаться — сыпкий), или на предсуф. слоге, если 
в глаголе отсечена ударная финаль основы (хва-
тать — хваткий, торопиться — торопкий). В 
кратких формах жен. р. в большинстве прилага
тельных с односложной основой ударение на флек
сии: гибка, жалка (эти прилагательные перечисле
ны в § 1356).

Тип продуктивен, главным образом в разг. и ху
дожественной речи; нов.: ловить(ся) — ловкий (лег
ко ловящийся) (о рыбе); окказ.: д р о ж к и й холод
(Троепол.); поверхность дороги при дожде стано-
вится б л е с т к о й (газ.).

§ 657. С у ф ф и к с о м/и м. Прилагатель
ные с суф. ом (орфогр. обычно ем)/им (фоне
мат. |ом|/|им|) имеют значение «способный подверг
нуться действию, названному мотивирующим сло
вом, или (редко) произвести это действие»: ощути-
мый, применимый, допустимый, выполнимый, изме-
няемый, обтекаемый, осязаемый, проводимый, 
терпимый. Семантически несколько обособлены 
прилагательные значимый, зависимый, угрожае-
мый, весомый, близкие по значению к действит. 
причастиям наст. вр., а также знакомый (мотиви
рующее — знать) и обитаемый. Тип обнаруживает 
продуктивность в книжной речи и в науч
нотехнической терминологии: пренебрежимые
(или пренебрежимо малые) величины (в математи
ке, физике: (величины, которыми можно пренеб
речь)). Ср.: проходимый (такой, через который мож
но пройти) (проходимое болото) и нов. разг. прохо-
димый (способный пройти (быть принятым, утвер
жденным гдел.)): проходимый сценарий, диссерта-
ция (газ.).

Морф ом выступает: а) в прилагательных, мо
тивированных глаголами на ать I и II кл., причем 
присоединяется к основе наст. вр. на |j|: осязаемый, 
реализуемый; б) в доказать и наказать (V кл.) —
доказуемый, наказуемый с нерегулярной меной фи
налей основы |а — yj|; в) в познавать (VIII кл.) —
познаваемый, с наращением инф. основы за счет |j|;
г) в принимать (V кл.) — приемлемый, с архаичной 

вариантной основой наст. вр. приемлют (см. 
§ 1562); д) в весить (X кл.) — весомый и знать
(I кл.) — знакомый, соответственно с отсечением 
финали и (при чередовании |с’ — с|) и нерегуляр
ным наращением инф. основы за счет финали |к|. 
Преимущественная позиция морфа ом в структуре 
прилагательного — после фонемы |j|.

Морф им выступает в прилагательных, моти
вированных глаголами: а) Х кл. на ить с отсечени
ем и: поправимый, объяснимый; б) I и Х кл. на 
еть с отсечением е: преодолеть — преодолимый, 
терпеть — терпимый, обозреть — обозримый; 
в) III и IV кл. на нуть с отсечением финали ну, 
которой предшествует г: достигнуть — достижи-
мый, постигнуть — постижимый, опроверг-
нуть — опровержимый, растянуть (с преобразо
ванием основы, описанным в § 1051, 1053) — рас-
тяжимый; г) VI кл. с основой на |г|: пренебречь
(пренебрегут) — пренебрежимый. В случаях (в) и 
(г) перед морфом им чередуются |г — ж|. Позиция 
морфа им в структуре прилагательных — после 
мягких согласных и шипящих.

У д а р е н и е: в словах с морфом ом — на 
предсуф. слоге (кроме слов весомый и знакомый с 
ударным суф. морфом); в словах с морфом им —
на суффиксе (ранить — ранимый), кроме слов мыс-
лимый, значимый и зависимый.

§ 658. С у ф ф и к с  и с т. Прилагательные с 
суф. ист (фонемат. |ис3т|) имеют значение «харак
теризующийся действием, названным мотивирую
щим словом», часто с оттенком «склонный к дейст
вию»: прерывистый, заливистый, поджаристый, 
раскатистый, порывистый.

Мотивирующие — глаголы префиксальные и 
префиксальнопостфиксальные (ухватить — разг. 
ухватистый, раскатиться — раскатистый), с суф. 
морфами а3, ва, ива (заливаться — заливи-
стый, прижимать — прижимистый), и1 (скво-
зить — сквозистый), редко немотивированные (иг-
ристый, спец. лаистый), обоих видов, преимущест
венно I кл. на ать и Х кл. на ить. Конечная глас
ная инф. основы, финали ива и ну отсутствуют: 
размахнуться и размахиваться — размашистый, 
укладываться — укладистый, раскидываться —
раскидистый. В забрать и забирать — забори-
стый (прост.), напереть и напирать — напори-
стый, рассчитать и рассчитывать — расчёти-
стый, поднять и поднимать — подъёмистый, из-
вернуться и изворачиваться — изворотистый и 
других тех же корней, а также в обернуться (спра
виться, найти выход) (разг.) и оборачиваться —
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оборотистый (разг.) — преобразования основ, опи
санные в § 1078, 1086, 1087.

Перед морфом ист ч е р е д у ю т с я пар
нотвердые согласные с мягкими и заднеязычные с 
шипящими: задирать — задиристый, загрести (за-
гребут) и загребать — загрёбистый (прост.), раз-
махнуться — размашистый. У д а р е н и е  на 
том же слоге основы, что и в мотивирующем глаго
ле: поджарить — поджаристый, лаять — лаи-
стый; при отсечении ударной финали глагольной 
основы — на суффиксе в словах с беспрефиксаль
ной основой (сквозить — сквозистый, играть —
игристый) и на предсуф. слоге в словах с префик
сальной основой (прерываться — прерывистый).

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи; окказ.: был поток ж у р ч и с т и мелок
(В. Рожд.); струя [реки] о т н о с и с т а (Боков); 
Шел состав, р а з в о р о т и с т ы й такой
(Матв.); тихие, н а к р а п и с т ы е дожди (газ.).

§ 659. С у ф ф и к с  ч а т. Прилагательные с 
суф. чат (фонемат. |чат|) имеют то же значение, что 
и в предыдущем типе: разрывчатый, взрывчатый, 
заливчатый, переливчатый, расплывчатый, размыв-
чатый, рассыпчатый. Мотивирующие — глаголы с 
суф. морфами а3 и ва, конечная гласная инф. ос
новы отсутствует. Ударение на корне. Продуктив
ность типа ограничена образованиями с корнями гла
голов лить, мыть, плыть, рыть и сыпать.

§ 660. С у ф ф и к с  у ч/ а ч. Прилагатель
ные с суф. уч/ач, орфогр. также юч/яч (фоне
мат. |уч|/|ач|) имеют то же значение, что и в типах, 
описанных в § 658–659. Мотивирующие — глаголы 
несов. вида, немотивированные (исключение: при-
ставать — приставучий, разг.), непереходные или 
с непереходным значением. Морф уч выступает в 
прилагательных, мотивированных глаголами обоих 
спряжений, после парнотвердых согласных (кроме 
|л|, |н|, |р|) и |л’|, |н’|, |р’|, |j|: жгучий, плакучий, ползу-
чий, летучий, скрипучий, плавучий, линючий, горю-
чий (о веществах), везучий (такой, которому везёт); 
морф ач — в прилагательных, мотивированных 
глаголами II спр., после парномягких согласных, 
шипящих и |j|: ходячий, висячий, лежачий, стоячий, 
после твердой согласной — в разг. кусачий (кусать, 
I спр.).

Конечная гласная инф. основы отсекается. В 
образованиях от глаголов с инфинитивом на чь, 
сть, сти и от глаголов с односложной инф. осно
вой на гласную используется выступающая в спря
гаемых формах основа на согласную: жечь
(жгут) — жгучий, течь (тёк, текут) — текучий, 
есть (едят) — едучий (прост.), плыть (плывут) —

плывучий (спец.), жить (живут) — живучий, гнить
(гниют) — гниючий (прост.), бить (бьют) — бью-
чий (|б1jy|чий; о родниковой воде, спец. и обл.). 
Финаль ну основ глаголов IV кл. отсекается: пах-
нуть — пахучий, липнуть — липучий (разг.). В тя-
нуть(ся) — тягучий — преобразование основы, 
описанное в § 1051, а в тянучий (устар.) основа того 
же глагола преобразована только путем отсечения 
финали у. В петь — певучий — наращение инф. 
основы за счет финали |в|; в блестеть — блескучий
(разг.) — мена согласных |с3т’ — с2к).

Перед морфом уч чередуются: парномягкие 
согласные, кроме |л’|, |н’|, |р’| — с твердыми: гре-
меть — гремучий, реветь — ревучий; |л — л’|: ко-
лоть — колючий; |〙’ — с2к|, |〇’ — с2г|: трещать —
трескучий, пищать — пискучий (прост.), виз-
жать — визгучий (прост.). Ударение на суффиксе, 
независимо от ударения в глаголе.

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи; окказ.: болото топучее (Боков), скребучий голо-
сок (Фед.), длинная вилючая лестница (П. Воронов), 
человек терпячий (А. Софронов).

§ 661. С у ф ф и к с  л и в/ ч и в. Прилага
тельные с суф. лив/чив/ив (фонемат. 
|л’ив|/|чив|/|ив|) имеют значение «склонный к дейст
вию, названному мотивирующим словом»: говорли-
вый, кичливый, отходчивый, усидчивый, льстивый.

Морф чив выступает после сочетаний «гласная 
+ согласная (кроме заднеязычных и шипящих)»: 
улыбчивый, изменчивый, доверчивый, вспыльчивый, 
устойчивый, влюбчивый, отзывчивый. Морф лив: 
1) после сочетаний «гласная + согласная (в том чис
ле заднеязычная или шипящая)»: пугливый, брыкли-
вый (прост.), кичливый, выносливый, ломливый
(прост.), гулливый (нар.поэт. и прост.); 2) после со
четаний «сонорная + согласная», а также |с3т|, |с3д|, 
|с2к|, |с2г|: болтливый, ворчливый, хвастливый, 
брезгливый, пискливый; 3) после беспрефиксальных 
основ на гласную в терпеливый и молчаливый. 
Морф ив — после сочетаний согласных (в том 
числе после сочетаний «согласная + сонорная» и 
после трехчленного сочетания |л’с3т’|) в словах бур-
ливый, игривый, лживый, льстивый и ревнивый, а 
также в семантически обособленном служить —
служивый (разг. устар.).

Морф чив сочетается только с префиксальны
ми основами (исключение: бранчивый, прост.), 
морф ив — только с беспрефиксальными, морф 
лив — с теми и другими. В единичных образова
ниях выделяются морфы члив и овлив (фонемат. 
|чл’ив| и |αв1л’ив|): бранчливый (наряду с бранчивый
и бранливый — все прост.), шаловливый.
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Продуктивны только морфы лив и чив. Воз
можны синонимичные образования с ними: въедли-
вый и въедчивый (разг.). Основная сфера продук
тивности — разг. и художественная речь; окказ.: 
журчливый голосок (Шолох.), будоражливый гомон
улицы (Сейфул.), старушечий задышливый хрип
(Нагиб.), издевчивое радушие (Фед.), приспособчи-
вый парень (Чивил.).

Мотивирующие — глаголы обоих видов, в по
давляющем большинстве непереходные, преимуще
ственно с инф. основами на а (I и V кл.) и и 
(X кл.). Примеры образований, мотивированных 
глаголами других классов и групп: баловаться —
баловливый (прост.), шуметь — шумливый, по-
теть — потливый, обидеться — обидчивый, усто-
ять — устойчивый, ворчать — ворчливый, бе-
речь — бережливый. Среди мотивирующих — гла
голы несов. вида с морфами а3, ва, ива, причем 
при мотивации глаголами с морфом ва возможен 
только морф чив: сбивчивый, забывчивый.

Конечная гласная инф. основы, финали ну и 
ива отсекаются: глумиться — глумливый, дове-
рить и доверять — доверчивый (исключения: мол-
чаливый, терпеливый); прилипнуть и прилипать —
прилипчивый, увертываться — увертливый, пере-
метнуться и переметываться — переметчивый. В 
понять — понятливый и податься — податли-
вый — наращение глагольного корня за счет фина
ли |т1|.

Перед морфом лив в части образований чере
дуются заднеязычные согласные с шипящими: бе-
речь (берегут) — бережливый, насмехаться — на-
смешливый; в части же образований (мотивирован
ных глаголами Х кл. на ать), — наоборот, шипя
щие с заднеязычными |ч — к|, |〙’ — с2к|, |〇’ — с2г|:
кричать — крикливый, пищать — пискливый, виз-
жать — визгливый; ср.: ворчать — ворчливый (без 
чередования) и (устар.) воркливый. В разобраться и 
разбираться — разборчивый, перенять (перей-
мут) — переимчивый, предпринять — предприим-
чивый, извернуться и изворачиваться — изворот-
ливый и других тех же корней — преобразования 
основ, описанные в § 1077, 1078, 1087. Нерегуляр
ная мена согласных |ч — ш| в дурачиться — дураш-
ливый. Перед морфом ив парнотвердые согласные 
смягчаются, а заднеязычные чередуются с шипя
щими: играть — игривый, ревновать (с отсечением 
финали ова) — ревнивый, лгать — лживый.

У д а р е н и е определяется следующими пра
вилами. 1) В прилагательных с префиксальной ос
новой ударение: а) при отсечении ударного слога 
глагольной основы — на предсуф. слоге: выно-

сить — выносливый, насмехаться — насмешливый, 
усидеть — усидчивый; б) при сохранении ударного 
слога глагольной основы — на этом же слоге: по-
слушаться — послушливый (устар.), задуматься —
задумчивый. 2) В прилагательных с беспрефиксаль
ной односложной мотивирующей основой — на 
суффиксе, независимо от ударения в глаголе: иг-
рать — игривый, бранить(ся) — бранчивый, бо-
дать — бодливый, брезгать — брезгливый, гне-
ваться — гневливый. 3) В прилагательных (только с 
морфом лив), имеющих беспрефиксальную неод
носложную мотивирующую основу, ударение: а) 
при ударении в глаголе на флексии или при отсече
нии ударного слога глагольной основы — на пред
суф. слоге: беречь (берегут, берегли) — бережли-
вый, говорить — говорливый, спотыкаться —
спотыкливый (прост.); исключения: покориться и 
покоряться — (прост.) покорливый и опасаться —
(разг.) опасливый (образования от глагольных ос
нов, в прошлом префиксальных); б) при сохранении 
ударного слога глагольной основы — на этом же 
слоге либо на суффиксе: пакостить — пакостли-
вый (прост.), конфузиться — конфузливый, но мол-
чать — молчаливый.

§ 662. С у ф ф и к с  л. Прилагательные с 
суф.л (фонемат. |л|) имеют значение «находящийся 
в состоянии, возникшем в результате процесса, на
званного мотивирующим словом». Мотивирую
щие — непереходные глаголы обоих видов, пре
имущественно со знач. превращения в состояние: 
линялый, стылый, усталый, спелый, прелый, тух-
лый, облезлый, гнилой, впалый, поблеклый, обрюзг-
лый, позеленелый; отдельные прилагательные моти
вированы глаголами других значений: лежалый, 
умелый, отсталый, служилый, бывалый, былой. 
Семантически обособлено жилой.

Структура мотивирующих глаголов: немотиви
рованные; префиксальные (переспелый, промерз-
лый), в том числе мотивированные отыменными 
глаголами с суф. е, а и ну1 (устарелый, замше-
лый, обветшалый, прогорклый); префиксаль
носуффиксальные с теми же суффиксами (очуме-
лый, запоздалый).

Среди мотивирующих редки глаголы с пост
фиксом ся: застояться — застоялый, залежалый, 
слежалый. Для этого типа характерны словообразо
вательные синонимы, мотивированные беспрефик
сальными глаголами несов. вида и соотноситель
ными префиксальными сов. вида с результативным 
знач.: линялый и полинялый, блёклый и поблёклый, 
сохлый и засохлый, палый и опалый (о листьях), зре-
лый и созрелый.
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Основы прилагательных данного типа совпада
ют с основами форм жен. р. ед. ч. прош. вр. мотиви
рующих глаголов: отсталый (отстать, отстала), 
мёрзлый (мерзнуть, мерзла), зрелый, рослый, при-
шлый. Исключения: таять (таяла) — талый, с 
усечением инф. основы глагола за счет финали |jα1|;
бежать (бежала) — беглый, с отсечением конеч
ной гласной инф. основы и чередованием |ж — г|; 
осесть (осела) — осёдлый, с наращением инф. ос
новы за счет финали |д1| и чередованием в корне 
|е — о|.

У д а р е н и е: 1) при ударении на основе в 
жен. р. прош. вр. мотивирующего глагола — на том 
же слоге основы: заплесневела — заплесневелый, 
вылиняла — вылинялый, поблёкла — поблёклый; 
2) при ударении в жен. р. глагола на флексии: а) в 
словах былой, прибылой, убылой, гнилой и жилой
(была, гнила, жила) — также на флексии; б) в ос
тальных — на конечном слоге основы: росла —
рослый, полегла — полёглый, пришла — пришлый, 
цвела — цвёлый (спец.), отекла — отёклый.

Тип продуктивен, преимущественно в разг. и 
художественной речи: помутнелый флакон (Пас
терн.), покраснелые глаза (Есен.); окказ.: кофе, враз
вскипелый (Маяк.), рассохлая изба (Евтуш.); Льди-
ны заплуталые стучали В черные смоленые борта
(Межир.).

§ 663. С у ф ф и к с ы ен/н2, т. Прилага
тельные с суф. ен/н2 (орфогр. ён, ен, н и 
ённ, енн, нн; фонемат. |он|/|н|) и т (фонемат. 
|т|) имеют значение «подвергшийся действию, на
званному мотивирующим словом, и содержащий 
результат этого действия»: варёный, жареный, мо-
роженый, краденый, пуганый, рваный, деланый, ба-
лованный, дрессированный, дутый, крытый, би-
тый, колотый, тёртый, мятый. Мотивирующие —
глаголы несов. вида, беспрефиксальные (исключе
ния: надёванный — разг., разливанный в выражении 
разливанное море), преимущественно переходные 
(но хоженый, езженый, мудрёный, рискованный, 
прост. психованный мотивированы непереходными 
глаголами). Среди мотивирующих — отыменные 
глаголы с суф. и, ова: белить — белёный, воро-
вать — ворованный. О причастиях глаголов несов. 
вида типа писанный, читанный см. § 1580.

П р и м е ч а н и е. Сходные по структуре беспре
фиксальные образования от переходных глаголов сов. ви
да и двувидовых (пущенный, раненый, изолированный) 
являются страдат. причастиями.

Морфы ен (выступающий после согласных), 
н2 и т (оба — после гласных, кроме слова тёр-
тый) распределяются так же, как и морфы енн, 

нн и т страдат. причастий прош. вр. (см. § 1585). 
Перед морфом ен выступают те же чередования 
предсуф. согласных, что и перед причастным мор
фом енн: кипятить — кипячёный, лудить — лу-
жёный, красить — крашеный, грузить — гружё-
ный, чистить — чищеный, ездить — езженый, 
долбить — долблёный, топить — топлёный, тра-
вить — травленый, печь (пекут) — печёный, жечь
(жгут) — жжёный, красть (крадут) — краденый, 
плести (плетут) — плетёный. Исключения: клей-
мить — клеймёный, студить — студёный (наряду 
со стуженый).

У д а р е н и е обычно на том же слоге, что и в 
соотносительных страдат. причастиях прош. вр.: 
масленый — замасленный, клеймёный — заклей-
мённый, пуганый — испуганный, колотый — нако-
лотый. Однако в ряде прилагательных с морфом 
ен ударение на суф. морфе при ударении на корне 
в соотносительных причастиях: варёный — сварен-
ный, сушёный — засушенный, аналогично волочё-
ный (спец.), гашёный, гружёный, дарёный, доёный, 
дроблёный, золочёный, клеёный, краплёный, кроё-
ный, кручёный, мочёный, пилёный, смышлёный, со-
лёный, студёный, сучёный, топлёный (при мотиви
рующем топить (кипятить, выдерживая в печи на 
легком жару); но топить (отапливать) — топленый), 
точёный, тушёный, учёный, хвалёный, цежёный, 
чинёный. В прилагательных литой и витой ударе
ние на флексии при ударении на корне в причастиях 
(налитый, увитый).

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи, в технической терминологии: кожаный шнуро-
ванный сапог (Булг.), мягкая земля, рыхлёная (устн. 
речь); нов. рисованный фильм; окказ.: прошел ты
путь неиденный (Брюс.).

§ 664. По форме не отличаются от страдат. при
частий прош. вр. прилагательные с с у ф. ённ/нн 
(фонемат. |он1н|/|н1н|; в кратких формах |он|/|н|), мо
тивированные непереходными глаголами сов. вида, 
часто с постфиксом ся, и имеющие такое же значе
ние, как у прилагательных с суф. л (см. § 662). В 
силу непереходности мотивирующего глагола такие 
образования не могут рассматриваться как причас
тия: помешаться — помешанный, пресытиться —
пресыщенный, убедиться — убеждённый, изне-
мочь — изнеможённый, протянуться — протя-
жённый, растеряться — растерянный, аналогично 
условленный, расфранчённый (разг.), расфуфырен-
ный (прост.). Распределение суф. морфов, чередо
вания, ударение — такие же, как в причастиях с 
суф. енн/нн (см. § 1585; 1632–1636). Семантиче
ски обособлено воздержаться — воздержанный. 
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Тип обнаруживает продуктивность в разг. речи и 
технической терминологии: сработаться (прийти в 
негодность) — сработанный (техн.); захлопотать-
ся — захлопотанный: они такие захлопотанные, 
суетливые (устн. речь).

§ 665. Н е п р о д у к т и в н ы е  т и п ы со 
значением «характеризующийся действием, назван
ным мотивирующим глаголом» представлены при
лагательными со следующими суффиксами.

С у ф. у щ/ а щ, орфогр. также ящ, фоне
мат. |у〙’|/|а〙’| (морф ущ после парнотвердых со
гласных, морф ащ обычно после парномягких): 
иметь — имущий (книжн.), завидовать — завиду-
щий, загребать — загребущий, завираться — зави-
рущий, плодиться — плодущий, шататься (бро
дить) — шатущий (все, кроме имущий — прост.); 
заваляться (разг.) — завалящий, болеть ((быть 
больным) — болящий, гулять — гулящий (все —
прост.); работать — работящий (разг.), пропасть
(пропал) — пропащий (разг.; с совмещением суф. 
морфа и финали а основы прош. вр. глагола). В не
которых прилагательных общее значение «характе
ризующийся действием» конкретизировано как 
«склонный к действию» (завидущий, загребущий, 
завирущий, плодущий, работящий, гулящий, шату-
щий) либо как «находящийся в состоянии, возник
шем в результате действия» (завалящий, пропащий).

С у ф. ч (фонемат. |ч|): писать — писчий, ло-
вить — ловчий, купить — купчий (в сочет. купчая
крепость, устар.), гнать (гонят) и гонять — гон-
чий, петь (с наращением |в1|) — певчий, косить —
косчий (косчая трава: обл., встречается в совре
менной художественной прозе). В прилагательных 
этого типа, называющих признаки животных (гон-
чий, певчий, ловчий), общее значение «характери
зующийся действием» конкретизировано как «спо
собный к действию», а в прилагательных, назы
вающих признаки неодушевл. предметов (писчий, 
косчий), — как «предназначенный или пригодный 
для осуществления действия».

С у ф. а в/ л я в (фонемат. |ав|/|л’ав|): гну-
сить — гнусавый, вихлять(ся) — вихлявый (прост.);
вертеться — вертлявый (разг.). Общее значение 
этих слов — «склонный к действию, названному 
мотивирующим глаголом».

С у ф. я н (фонемат. |ан|): рдеть — рдяный, 
пить (пьют) — пьяный (|п1ja|ный).

В  е д и н и ч н ы х  о б р а з о в а н и я х  
выделяются суф. аст, am и оват (фонемат. 
|ас3т|, |ат|, |αват|): вихлять(ся) — вихлястый, со-
петь — сопатый (оба прост.), сипеть — сипова-
тый (последнее — со знач. слабой степени прояв

ления признака, названного мотивирующим глаго
лом).

Все перечисленные суффиксы выступают в 
структуре мотивированных слов после согласных и 
вызывают отсечение конечной гласной инф. осно
вы. Слоговые суф. морфы ударны; в словах с с у ф. 
ч ударение на корне.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

§ 666. С у ф ф и к с  о в а т. Прилагатель
ные с суф. оват, орфогр. также еват (фонемат. 
|αват|) имеют значение «обладающий в смягчен
ной, уменьшенной степени качеством, названным 
мотивирующим словом»: слабоватый, грубова-
тый, дороговатый, белесоватый, сутуловатый, 
сероватый, лысоватый, солоноватый (солёный —
солон).

Мотивирующие — качественные прилагатель
ные различной структуры: немотивированные и с 
суф. н1, ян, к, л (грязноватый, пьяноватый, 
вязковатый, хрипловатый). В образованиях, моти
вированных прилагательными с основой на ов
(орфогр. также ев), суф. морф совмещается с фи
налью мотивирующей основы: лиловый — лилова-
тый, розовый — розоватый, оранжевый — оран-
жеватый. Ударение на втором слоге суффикса, не
зависимо от ударения мотивирующего слова. Тип 
продуктивен в разг. и художественной речи; окказ.: 
курносоватый (Никол.), прохладноватый (Нагиб.); 
ехидноватая улыбка (газ.).

§ 667. С у ф ф и к с  о н ь к. Прилагательные 
с суф. оньк, орфогр. обычно еньк (фонемат.
|α1н’к|, с чередованием |к — к’|) имеют ласкательное 
значение: бледненький, молоденький, глупенький, 
красненький, темненький, хорошенький, свежень-
кий, высоконький.

Мотивирующие — качественные прилагатель
ные, немотивированные и с суф. н1, ян, к, л, 
аст, am, ист, оват (умненький, пьяненький, 
жалкенький, пухленький, горластенький, пузатень-
кий, пушистенький, красноватенький). Пар
нотвердые согласные перед суф. чередуются с мяг
кими; прилаг. с основой на заднеязычную имеют 
вариантные образования без смягчения: пегенький и 
пегонький, жалкенький и жалконький, плохенький и 
плохонький; то же в крепкий — крепенький и кре-
понький (разг.). Финаль к основы мотивирующего 
слова (после согласной) перед суф. отсекается в 
сладкий — сладенький, аналогично реденький, кре-
пенький, узенький, мягонький. Нерегулярная мена 
согласных |л — х|: малый — махонький (прост.).
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У д а р е н и е: а) при мотивации прилагатель
ными акц. типа А — на том же слоге основы, что и 
в мотивирующем слове: коричневый — коричне-
венький; б) при мотивации прилагательными акц. 
типа В — на предсуф. слоге: золотой — золотень-
кий (разг.).

Тип продуктивен в разг. и художественной ре
чи; окказ.: В р а н е н ь к и х сумерках мелькали, 
погромыхивая, фуры (Булг.); ч е р н о у с е н ь -
к и й, у д а л е н ь к и й ударник [оркестра] (Ев
туш.); П у х о в е н ь к о й перинушке Ты не была
роднёй (Боков).

§ 668. С у ф ф и к с  е н е к/о н е к. Прилага
тельные с суф. енек/онек (фонемат. |eн’α1к|/
|он’α1к|; с чередованием |к — к’|, гласная |α1| бег
лая), употребляющиеся только в краткой форме, 
обозначают умеренно высокую степень качества: 
слабенек, далеконек, строгонек, крутенек, хмельне-
нек, тяжеленек, простенек; Речка, речка невеличка, 
Собой г л у б о к о н ь к а (нар. песня); Ты, бесё-
нок, еще м о л о д е н е к, Со мною тягаться
с л а б е н е к (Пушк.); С о л о н е н ь к а, брат, 
колбасато! — говорит он (С.Щ.). Морф енек вы
ступает после парномягких согласных (пар
нотвердые, кроме заднеязычных, чередуются перед 
ним с мягкими); морф онек — после твердых зад
неязычных. Ударение на первом слоге суффикса: 
горденек, долгонек.

Слова этого типа принадлежат к устарелой раз
говорной лексике. Продуктивность типа ограничена 
образованиями от исконно русских качественных 
прилагательных, характерными для литературы, 
ориентированной на старую народную речь и 
фольклор.

§ 669. С у ф ф и к с  о х о н ь к/о ш е н ь к. 
Прилагательные с суффиксом, представленным ва
риантами охоньк/ошеньк, орфогр. обычно 
ёхоньк/ёшеньк (фонемат. |охα1н’к|/|ошα1н’к|, с 
чередованием |к — к’|, перед |к| беглая гласная |α1|)
обозначают усиленную степень качества в сочета
нии с ласкательностью: полнехонький и полнешень-
кий, скорехонький и скорешенький, сытехонький и 
сытешенький, легохонький и легошенький, здорове-
хонький и здоровешенький; Что у васто мужья
молодые, У меня ли, м о л о д е ш е н ь к и, ста-
рымстаренек (нар. песня); Снег ложится на поля, 
Вся б е л е ш е н ь к а земля (Пушк.). Сюда же 
одинехонек и одинешенек, радехонек и радешенек, 
мотивированные прилагательными один, рад, 
имеющими только краткую форму.

Мотивирующие — качественные прилагатель
ные: немотивированные и с суф. н1, к, л (умне-

шенький, близехонький, светлехонький). Пар
нотвердые согласные, кроме заднеязычных, перед 
суффиксом смягчаются: живой — живехонький. 
Финаль к основы мотивирующего слова (после со
гласной) перед суффиксом отсекается: близкий —
близёхонький, сладкий — сладёхонький. Ударение 
на первом слоге суффикса, независимо от ударения 
мотивирующего слова. Продуктивность типа огра
ничена теми же сферами, что и у прилагательных с 
суф. енек/онек (см. § 668).

§ 670. С у ф ф и к с  у с е н ь к. В прилага
тельных малюсенький, тонюсенький и такусенький
(очень маленький) (разг.) выделяется усилитель
ноласкательный экспрессивный суф. усеньк, ор
фогр. также юсеньк (фонемат. |yc’α1н’к|, с чередо
ванием |к — к’|, перед |к| беглая гласная |α1|). Перед 
суффиксом чередуются |л — л’|, |н — н’|. Ударение 
на первом слоге суффикса. Тип непродуктивен.

§ 671. С у ф ф и к с ы  у щ, е н н. Прилага
тельные с суф. ущ, орфогр. также ющ (фонемат.
|у〙’|), обозначают усиленную степень качества: 
большущий, здоровущий, толстущий и толстющий, 
хитрущий и хитрющий, длиннющий, жаднющий, 
грязнющий. Мотивирующие — прилагательные не
мотивированные и с суф. морфом н1 (умнющий, 
вреднющий). От основ на парнотвердую согласную, 
кроме |л|, возможны вариантные образования со 
смягчением этой согласной и без него: худущий и 
худющий, мокрущий и мокрющий; |л| перед суффик
сом смягчается: злой — злющий, подлый — подлю-
щий. Ударение на суффиксе.

Прилагательные с суф. енн (фонемат. |ен1н|) 
обозначают усиленную, чрезмерную степень каче
ства. Мотивирующие — прилагательные немотиви
рованные, в свою очередь обозначающие высокую 
степень проявления качества: здоровенный, тяже-
ленный, толстенный, широченный, высоченный, 
глубоченный. При мотивации прилагательными с 
финалью основы н (после согласной) эта финаль 
отсекается: страшный — страшенный. Перед суф
фиксом чередуются парнотвердые согласные с 
мягкими и |к — ч|. Слово толстенный имеет про
сторечный вариант толщенный с чередованием 
|с3т — 〙’|: А судно из ржавых листов, т о л -
щ е н н ы х (Житк.). Ударение на суффиксе.

Образования этого и предшествующего типов 
относятся к разговорной и просторечной лексике с 
экспрессией грубоватости. Тип с суф. ущ продук
тивен, новообразования с суф. енн редки; окказ.: 
медведиха рыжущая (Евтуш.), лютущий мороз
(Н. Воронов), богатющий мужик (Залыг.), ужас-
ный, проливенный дождь (от проливной, устн. речь).
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П р и м е ч а н и е  1. В художественной литерату
ре в прямой речи персонажей встречаются прилагатель
ные усилительного значения с суф. м о р ф о м е ю щ 
(фонемат. |еjу〙’|): Вот покушайте... Картошки в а ж -
н е ю щ и е (Л. Толст.); Ах, какой д о б р е ю щ и й ба-
рин! (Дост.); Б о г а т е ю щ е е дело, ежели купец с
умом (М.Сиб.); Есть один человек, большой хозяин...
У м н е ю щ и й человек (А. и Г. Вайнеры). Такие прила
гательные ненормативны и имеют областную окраску.

П р и м е ч а н и е  2. Просторечный характер но
сят экспрессивные прилагательные того же значения с 
суф. м о р ф о м у ч, орфогр. также юч (фонемат. 
|уч|), также встречающиеся в художественной литературе 
(в прямой речи): Вода х о л о д н ю ч а я, страсть
(В. Сапожников); Рожу отъел, п о д л ю ч и й твой
рот! (Ю. Семенов).

§ 672. С у ф ф и к с ы ейш, ш. Прилага
тельные с суф. ейш/айш (фонемат. |еjш|/|ajш|) оз
начают высшую степень проявления признака: бо-
гатейший, простейший, злейший, новейший, чест-
нейший, грубейший, старейший, белейший. Морф 
айш выступает после шипящих при чередованиях 
|к — ч|, |г — ж|, |х — ш|, |з — ж| (см. ниже); в ос
тальных случаях (после согласных) — морф ейш. 
Если шипящая фонема, предшествующая суф. мор
фу, принадлежит уже основе мотивирующего слова, 
то чаще употребляется морф ейш: рыжейший, го-
рячейший («Прошу принять, — говорила трубка, —
мои наилучшие, н а и г о р я ч е й ш и е приветы и
пожелания!» Булг.); но возможен и морф айш, на
пример, в вариантных образованиях свежейший и 
свежайший. Мотивирующие — качественные при
лагательные: немотивированные, с суф. морфами
н1, ичн, тельн, к, ив, лив, чив, овит, 
им, енн (умнейший, героичнейший, убедитель-
нейший, жалчайший, правдивейший, ворчливейший, 
доверчивейший, даровитейший, необходимейший, 
толстеннейший — прост.), сложные с морфом н1 
(всевозможнейший), а также страдат. прич. 
прош. вр. в адъективном значении (убеждённейший, 
одарённейший).

Парнотвердые согласные чередуются перед 
суф. с мягкими, заднеязычные — с шипящими: вер-
ный — вернейший, добрый — добрейший, слабый —
слабейший, высокий — высочайший, строгий —
строжайший, тихий — тишайший. Отсечение фи
нали к/ок основы мотивирующего слова и чере
дование |з — ж| в близкий — ближайший и низ-
кий — нижайший. В мелкий — мельчайший — че
редование |лк — л’ч|.

У д а р е н и е в прилагательных с однослож
ной мотивирующей основой на суффиксе, незави
симо от ударения в мотивирующем слове. В прила

гательных с неодносложной мотивирующей осно
вой, мотивированных прилагательными акц. типа А, 
ударение на том же слоге основы; в мотивирован
ных прилагательными других акц. типов — на суф
фиксе: а) выгодный — выгоднейший, ужасный —
ужаснейший; б) тяжёлый, тяжела — тяжелей-
ший; озорной — озорнейший (исключения: бога-
тый — богатейший, здоровый — здоровейший).

Прилагательные этого типа (называемые неред
ко «превосходной степенью») характеризуются вы
сокой продуктивностью в различных сферах языка; 
окказ.: синтез м н о ж а й ш и х прозорливых
вдохновений (Н. Рерих); о т м е н н е й ш и й для
вальдшнеповой охоты вечер (Нагиб.); самое в о -
л е в е й ш е е из волевых решение (В. Кочетов); 
племенам грозит х р и с т и а н н е й ш е е ис-
требление (журн.; мотивирующее — христианский
с отсечением финали ск). Как показывают приме
ры, среди окказионализмов нередки образования от 
относительных прилагательных.

То же значение высшей степени признака име
ют следующие прилагательные с суф. ш (фонемат. 
|ш|): высокий — высший, низкий — низший (с отсе
чением финалей ок, к); хуже (компаратив) —
худший (с отсечением финали е и черед. |ж — д|). 
Слово худший имеет также сравнительное знач. 
(худший, чем...; худший по сравнению с чем). Ударе
ние на корне. Тип непродуктивен.

§ 673. С у ф ф и к с  и с т. Прилагательные с 
суф. ист (фонемат. |ис3т|), мотивированные суф
фиксальными относительными отыменными прила
гательными, имеют значение «содержащий то или 
(реже) сходный с тем, что названо в основе мотиви
рующего прилагательного»: сернистый, песчани-
стый (содержащий серу, песок), аналогично водяни-
стый, кровянистый, травянистый, маслянистый, 
слюдянистый, смолянистый; шелковистый, деревя-
нистый (напоминающий шелк, древесину); мучни-
стый (содержащий муку) и (по внешнему виду на
поминающий муку). Мотивирующие — прилага
тельные с суф. морфами ан, анн (торфянистый, 
стеклянистый), н1 (сернистый, мучнистый), ов 
(шелковистый), оват (хлорноватистый).

Перед суф. ист чередуются |н — н’|, |в — в’|, 
|т — т’|. У д а р е н и е в образованиях, мотивиро
ванных прилагательными с суф. оват, а также с 
ударным суф. ов, на том же суффиксе, что и в мо
тивирующем слове: хлорноватистый, серновати-
стый, свинцовистый, мышьяковистый (все — тер
мины химии); в остальных случаях — на суф. ист, 
независимо от ударения мотивирующего слова: 
сернистый, деревянистый (исключение: песчани-
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стый). Тип продуктивен, преимущественно в науч
ной (особенно химической) терминологии, а также 
в художественной речи; окказ.: огневистый закат
(О. Форш), крупянистый снежок (Залыг.).

П р и м е ч а н и е. Встречающиеся в художествен
ной речи образования с суф. ист от немотивированных 
качественных прилагательных носят областной характер 
и обозначают смягченную степень качества: з е л е -
н и с т ы й косогор (Есен.), м о к р и с т ы е ложочки
(Ф. Малов); окказ.: Домовит, р у м я н и с т —
Баюбай, бургомистр (Цвет.).

§ 674. С у ф ф и к с  о в. Прилагательные с 
суф. ов, орфогр. также ев (фонемат. |ов|) означа
ют «относящийся к признаку или характеризуемый 
признаком, названным мотивирующим словом»: 
легковой, черновой, чистовой, темновой (хим.); мо
тивированные несклоняемыми прилагательны
мицветообозначениями: бежевый (беж), бордовый
(последнее с совмещением морфов, мотивирую
щее — бордо). Ударение на флексии, кроме беже-
вый и бордовый. Тип обнаруживает некоторую про
дуктивность в спец. терминологии, а также в худо
жественной речи; окказ.: «Ох, думаю, х и т р о -
в о й мужик» (Зощ.); Плачет и смеется песня
л и х о в а я (Есен.).

§ 675. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. Суф. ецк
(фонемат. |ецк| и |ецк’|) выделяется в прилагатель
ных, являющихся просторечными синонимами мо
тивирующих слов: простой — простецкий, 
(не)важный — (не)важнецкий; мировой ((очень хо
роший, замечательный), прост.) — мировецкий; 
славный — окказ. славнецкий: Такая была с л а в -
н е ц к а я старуха: веселая, бодрая (М. Халфина). 
Перед суффиксом парнотвердые согласные смяг
чаются. Ударение на суффиксе.

Ту же функцию выполняет суф. |a|щ, орфогр. 
ящ (фонемат. |а〙’|) в прилагательных, мотивиро
ванных прилагательными с преф. не: немудрё-
ный — немудрящий (прост.), негодный — негодя-
щий (устар. прост.), непутёвый — непутящий (ус
тар. прост.). Финали основ мотивирующих прилага
тельных ён, н, ёв отсекаются. Ударение на 
суффиксе  |а|щ. Тип непродуктивный.

Прилагательные с суф. ав (орфогр. также 
яв)/ощав (фонемат. |ав|/|αш’ав|) означают при
знак, близкий к тому, который назван мотивирую
щим словом. Морф ав выступает после пар
номягких и шипящих согласных, морф ощав —
после парнотвердых: чернявый (прост.), смуглявый
(прост.), пухлявый (разг.), моложавый (с черед. |н —
н’|, |л — л’|, |д — ж|); худощавый, сухощавый. Нере
гулярная мена согласных |д — щ’| при отсечении 

финали к: сладкий — слащавый. Ударение на 
суффиксе. Тип непродуктивный.

Суф. ичн (фонемат. |ичн|; перед |н| беглая |α1|)
содержится в прилагательных первичный, вторич-
ный, а также (спец,.) третичный и четвертичный, 
мотивированных счетными прилагательными. Зна
чение таких образований — «характеризующийся 
порядковым местом при счете, названным мотиви
рующим словом». Перед суффиксом парнотвердые 
согласные смягчаются. Ударение на суффиксе. Тип 
непродуктивный.

В о т д е л ь н ы х  о б р а з о в а н и я х, обо
значающих отношение к признаку или различные 
оттенки признака, выраженного мотивирующим 
прилагательным, выделяются суф. морфы ическ, 
фонемат. |ичα1c2к|, с черед. |к — к’| (местнический, 
областнический); am, фонемат. |ат| (седатый, 
обл.); овит, фонемат. |αв’ит| (щедровитый, обл.); 
лив и елив, фонемат. |л’ив| и |αл’ив| (особли-
вый — устар. и прост.; горделивый); як, фонемат. 
|ак| (весь — всякий).

Суф. морфы н1, енн, менн и ственн (фо
немат. |н|, |α1н1н|, |м’α1н1н| и |с3т1в’α1н1н|) выделяют
ся в нескольких прилагательных, не составляющих 
семантически единой группы: целый — цельный; 
ничей — ничейный; мертвый — мертвенный, трез-
вый — трезвенный, низкий — низменный; недур-
ной — недурственный и приятный — приятствен-
ный (оба — устар. и прост.), явный — явственный
(с отсечением финалей к и н основ мотивирую
щих слов).

Суффикс ск/еск/|и|нск (орфогр. енск; фо
немат. |с2к|/|α1c2к|/|инс2к|, с чередованием |к — к’|) 
выделяется в следующих образованиях, мотивиро
ванных местоименными прилагательными: свой-
ский, всяческий, нашенский (разг.), сюда же тре-
тий — третейский.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

Прилагательные,
мотивированные числительными

и местоимениями

§ 676. Прилагательные с с у ф. н1 (фонемат. 
|н|) имеют значение «больший во столько раз или 
состоящий из стольких однородных частей, сколько 
названо мотивирующим числительным»: двойной, 
тройной, четверной, пятерной, шестерной, семер-
ной, восьмерной, девятерной, десятерной. Мотиви
рующие — собирательные числительные. Ударение 
на флексии. Сюда же: полтора (полутора) — полу-
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торный и один — одинарный (в последнем — морф 
арн, фонемат. |ар1н|). Тип непродуктивный.

В прилагательных троичный, пятеричный, 
шестеричный, восьмеричный, десятеричный (с ос
новами собирательных числительных) и десятич-
ный (с основой числительного десять), обозначаю
щих отношение к количеству, содержится с у ф.
и ч н (фонемат. |ичн|). Ударение на суффиксе. Тип 
непродуктивный.

В о т д е л ь н ы х  о б р а з о в а н и я х, мо
тивированных числительными и местоимениями, 
выделяются следующие суффиксы: |а|к (орфогр. 
як, в сочетании с согласной |j| мотивирующей ос
новы; фонемат. |ак| и |ак’|): двоякий, троякий; чат 
(фонемат. |чат|): двойчатый, тройчатый; ов (фо
немат. |ов|): сороковой; н/ственн (фонемат. |н|/
|с3т1в’α1н1н|): ничто — ничтожный, оба (обоих) —
обоюдный (с нерегулярными наращениями основ); 
двое — двойственный, трое — тройственный; се-
бя, собой — собственный.

Прилагательные,
мотивированные наречиями

§ 677. С у ф ф и к с  | н’|. Прилагательные 
мягкой разновидности склонения с суф. |н’| (ор
фогр. н)/е|н’| (орфогр. енн)/ш|н’| (орфогр. 
шн)/аш|н’| (орфогр. ашн, ошн и ешн)/иш|н’| 
(орфогр. ишн), фонемат. |н’|/|α1н’|/|шн’|/|α1шн’|/
|ишн’|, совмещают в своем значении присущее мо
тивирующему наречию значение признака со знач. 
прилагательного как части речи. Мотивирующие, 
как правило, наречия со знач. пространственного и
временного признака.

Морф |н’| выступает в позиции после сочета
ний «гласная + согласная»; морфы е|н’| и 
иш|н’| — после сочетаний согласных; морф 
аш|н’| — после согласных, в том числе сочетаний 
согласных; морф ш|н’| — после гласных: а) с мор
фом |н’|: близ — ближний, здесь — здешний (с че
ред. |з — ж|, |с’ — ш|); среди — средний, рано —
ранний, прежде — прежний (с отсечением финалей 
и, о, е мотивирующего слова, в прежний — с че
ред. |ш2д’ — ж|); замуж и замужем — замужняя
(при мотивации словом замужем — с отсечением 
финали ем); б) с морфом е|н’|: внутрь и внут-
ри — внутренний (при мотивации словом внутри —
с отсечением финали и); в) с морфом ш|н’|: вне —
внешний, дома — домашний, всегда — всегдашний, 
тогдашний, вчерашний, завтрашний, сегодняшний, 
намеднишний (обл. и прост.), третьего дня —
третьегодняшний (устар.); г) с морфом аш|н’|:
взаправду (прост.) — взаправдашний и заправдаш-

ний (с отсечением финали у), там — тамошний, 
теперь — теперешний; д) с морфом иш|н’|: дав-
но — давнишний (с отсечением финали о).

Ударение на том же слоге основы, что и в моти
вирующем наречии; при отсечении ударной финали 
наречия — на предсуф. слоге (в словах с морфом
|н’|) или на суффиксе (в словах со слоговыми суф. 
морфами): сегодня — сегодняшний, среди — сред-
ний, давно — давнишний. Исключения: замуж —
замужняя, дома — домашний, третьего дня —
третьегодняшний. Тип непродуктивный.

§ 678. С у ф ф и к с  н1. Прилагательные 
твердой разновидности склонения с суф. н1/шн/
ашн (фонемат. |н|/|шн|/|α1шн|) имеют то же значе
ние, что и в предыдущем типе. Морф н1 выступает 
в позиции после сочетаний «гласная +
+ согласная»; морф ашн — после сочетания со
гласных; морф шн — после гласных: а) с морфом
н1: против — противный, сплошь — сплошной, 
сквозь — сквозной; б) с морфом шн: зря — зряш-
ный (прост.); в) с морфом ашн: взаправду
(прост.) — взаправдашный и заправдашный (с отсе
чением финали у; наряду с взаправдашний и за-
правдашний, где морф аш|н’|, см. § 677).

Перед морфом н1 отсекается конечная гласная 
мотивирующих слов, чередуются |л — л’| и заднея
зычные с шипящими: наружу — наружный, иско-
ни — исконный, априори — априорный и апосте-
риори — апостериорный (книжн.); поперёк — по-
перечный (здесь же черед. |о — е|), a capella (муз., о 
хоровом пении) — акапельный. Другие усечения 
основ: огулом — огульный, чуточку — чуточный
(разг.). Ударение на том же слоге основы, что и в 
мотивирующем наречии; при отсечении ударной 
финали наречия — на предсуф. слоге (в словах с 
морфом н1): наружу — наружный, искони — ис-
конный. Исключения: против — противный, 
сплошь — сплошной, сквозь — сквозной. Тип обна
руживает продуктивность в разг. и художественной 
речи; окказ.: мое н а к а н у н н о е выздоровление
(Л. Толст.), радость и с п о к о н н а я (Есен.), 
Париж, как ты н а о б о р о т е н (Возн.), 
«с е й ч а с н о е» счастье (газ.).

В единичном прилагательном близкий (мотиви
рующее — близ) выделяется с у ф. к (фонемат. |к| 
и |к’|; перед |к| беглая |α1|).

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

§ 679. Прилагательные, м о т и в и р о в а н -
н ы е к о л и ч е с т в е н н ы м и  ч и с л и 
т е л ь н ы м и, имеют порядковое (счетное) значе
ние: пятый, десятый, шестнадцатый, тридцатый, 
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трехсотый. Такие слова означают порядковое ме
сто предмета, который при остановке счета оказы
вается последним в ряду однородных, причем этот 
ряд состоит из количества предметов, названного 
мотивирующим числительным. По этому типу об
разуются прилагательные, мотивированные количе
ственными числительными, кроме слов один, два, 
три, четыре, сорок.

Парномягкие согласные чередуются в конце 
основы прилагательных с твердыми: шесть —
шестой, восемь — восьмой, тридцать — тридца-
тый. Чередование «нуль — |о|» в корне: сто — со-
тый; нерегулярная мена согласных: семь — седь-
мой. Звуковой вид основы порядковых прилага
тельных соответствует основе косвенного падежа 
мотивирующих слов: восьми — восьмой, пятиде-
сяти — пятидесятый, двухсот — двухсотый. Это 
касается и акцентной характеристики большинства 
образований: шести — шестой, аналогично седь-
мой, восьмой; одиннадцати — одиннадцатый (ана
логично от основ числительных 12–19); девяно-
ста — девяностый; двухсот — двухсотый (анало
гично от основ числительных 300 и 400); пяти-
сот — пятисотый (аналогично от основ числи
тельных 600, 700, 800, 900). Однако в словах пя-
тый, девятый, десятый, двадцатый, тридцатый, 
пятидесятый, шестидесятый, семидесятый, вось-
мидесятый и сотый ударение на последнем слоге 
основы при ударении в мотивирующих числитель
ных на флексии (десяти) или на последнем слоге 
первого компонента (пятидесяти).

П р и м е ч а н и е. От числительных три, четыре, 
сорок и количественных существительных (тысяча, мил-
лион) порядковые прилагательные образуются следую
щим образом: от слова три — с помощью суф. етий
(фонемат. |ет’ej|; вторая |е| беглая): третий; от слова со-
рок — с помощью суф. ов (фонемат. |ов|): сороковой; от 
слов тысяча, миллион, миллиард, биллион, триллион — с 
помощью суф. н1 (фонемат. |н|): тысячный, миллионный, 
миллиардный, биллионный, триллионный. Прилагатель
ное, соответствующее по семантике числительному че-
тыре, образуется от основы собирательного числитель
ного четверо с помощью суф. т (фонемат. |т|): четвёр-
тый. Прилагательные, соответствующие по семантике 
числительным один и два, имеют другой корень: первый, 
второй.

§ 680. Прилагательные, м о т и в и р о в а н 
н ы е  к о м п а р а т и в а м и, сохраняют прису
щее мотивирующему слову значение сравнения: 
больше — больший, меньше — меньший, аналогич
но старший, младший, лучший, горший. Финаль е
(фонемат. |α1|) компаратива отсекается. Слова 

старший, младший и лучший, как и худший (см. 
§ 672), имеют, наряду со сравнительным, значение 
высшей степени проявления признака. Ударение на 
том же слоге основы, что и в компаративе. Тип не
продуктивный.

§ 681. Прилагательные, м о т и в и р о в а н 
н ы е  г л а г о л а м и, имеют значение «характе
ризующийся действием, названным мотивирующим 
словом». Тип ограничен: 1) образованиями от пре
фиксальных глаголов с компонентами ходить и 
езжать: входить — вхожий, сходиться (совпадать 
в какихл. чертах) — схожий, заходить — захожий, 
прохожий, перехожий, всхожий, отхожий; приез-
жать — приезжий, заезжий, проезжий, отъез-
жий, съезжий; 2) следующими образованиями: по-
ходить — похожий, расходовать (тратить, упот
реблять) — расхожий (разг.), хворать — хворый
(прост.), жить (живут) — живой, любить — лю-
бый (обычно в краткой форме: люб), тошнить —
тошный. Конечные гласные инф. основы отсутст
вуют; в конце основы чередуются |д’ — ж|, |б’ — б|, 
|н’ — н|. Ударение на корне, в слове живой — на 
флексии. Тип непродуктивный.

§ 682. Нулевой суффикс отмечается также у ря
да прилагательных, м о т и в и р о в а н н ы х  
с у щ е с т в и т е л ь н ы м и и объединенных об
щим относительным (включая и притяжательное) 
значением; в некоторых из них встречаются разно
образные чередования. 1) С собственно относитель
ным знач.: будни — будний, весна — вешний |с1н —
шн’|, золото — золотой; работа — рабочий и охо-
та (желание) (прост.) — охочий |т — ч|; погода —
погожий |д — ж|; болезнь — прост. болезный |н’ —
н|; досуг — досужий |г — ж|; покат — покатый; 
свинья — свиной, жеребёнок — жерёбая |б’ — б| (с 
усечением основ за счет финалей |j|, ёнок/ят). 
2) С притяжательным знач.: отец — отчий |ц — ч|, 
орёл — орлий |л — л’|, патриарх — патриарший и 
монарх — монарший |х — ш|, князь — княжой (ус
тар. и нар.поэт.) |з’ — ж|. Ударение на основе, кро
ме слов золотой, свиной и княжой. Тип непродук
тивный; относящиеся к нему слова весьма неодно
родны и в семантическом, и в стилистическом от
ношении.

П р и м е ч а н и е. В художественной речи можно 
встретить редкие окказиональные прилагательные с нуле
вым суффиксом, мотивированные существительными и 
глаголами: сумрак чарый (Блок); за взгорьем смолым
(Есен.); вечер... хмурый, декабрый (Маяк.); щурый лик
(Белый); глаза немножко жмурые (Цвет.); мотивирую
щие — чары, смола, декабрь, щурить, жмурить.



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
302

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

§ 683. Прилагательные с п р е ф. а (фонемат. 
|а|) обозначают отсутствие признака, названного 
мотивирующим словом: алогичный, аморальный, 
анормальный, аритмичный, асимметричный, асин-
хронный. Они могут мотивироваться не только при
лагательными (ритмичный), но и — опосредство
ванно — тем словом, которым мотивировано по
следнее: аритмичный — (характеризующийся от
сутствием ритма). Тип проявляет продуктивность в 
спец. терминологии, в книжной речи: атренирован-
ный (организм), атравматический (о хирургиче
ских инструментах), абиогенный (биол.); окказ.: 
аклассовое лицо (Цвет.).

§ 684. Прилагательные с п р е ф. а н т и (фо
немат. |ан1т’α1|) обозначают противоположность 
или противопоставленность. По характеру семанти
ческой связи с мотивирующим прилагательным они 
делятся на три подтипа.

1) Прилагательные, обозначающие признак, 
противоположный тому, который назван мотиви
рующим прилагательным: антигуманный, антиса-
нитарный, антихудожественный, антиисториче-
ский, антипедагогический; антипозиционный ход (в 
шахматной игре); окказ.: антисоциальное искусст-
во (газ.), молодёжь с антилинейным мышлением
(Возн.).

2) Прилагательные со знач. «направленный 
против того, что названо словом, которым в свою 
очередь мотивировано суффиксальное мотивирую
щее прилагательное»: антивоенный (направленный 
против войны), антинародный, антипартийный, 
антирелигиозный, антидемократический, анти-
фашистский; антиобщественные поступки, анти-
диктаторский фронт (газ.); антидопинговый кон-
троль (спорт.), антибактериальная терапия (мед.). 
Мотивирующие — прилагательные с суф. н1, ск 
(с разными их морфами) и ов.

3) Прилагательные со знач. «направленный 
против того, что названо словосочетанием с моти
вирующим прилагательным в качестве определе
ния»: антизмеиный, антифосфорорганический (на
правленный против заражения змеиным ядом, фос
форорганическими отравляющими веществами), 
антитоксический (направленный против действия 
токсических веществ), антисоветский (направлен
ный против Советского Союза, Советской власти).

Указанные семантические подтипы нередко со
вмещаются в одном и том же прилагательном: под
типы 1 и 2 — в антинаучный ((противоположный 
научному) и (направленный против науки)), анти-

материалистический ((противоположный материа
листическому) и (направленный против материали
стов, материализма)); 2 и 3 — в антисоциалистиче-
ский (антисоциалистические силы: (силы, направ
ленные против социализма или социалистов) и (си
лы, направленные против социалистических сил, 
социалистического лагеря)), антирабочий (антира-
бочий законопроект: (законопроект, направленный 
против рабочих) и (против рабочего класса); мотиви
рующее — прилагательное с нулевым суф. рабо-
чий). Тип продуктивен в общественнополитичес-
кой и научнотехнической терминологии, в книж
ной речи.

§ 685. Прилагательные с п р е ф. а р х и (фо
немат. |ар1хα1|) обозначают высшую степень прояв
ления признака, названного мотивирующим словом: 
архиреакционный, архисложный, архиосторожный, 
архинелепый, архиглупый, архиопасный, архигени-
альный. Тип продуктивен в книжной речи; окказ.: 
архифантастическая опера (Н. А. РимскийКор-
саков), архинеграмотные документы (газ.).

§ 686. Прилагательные с п р е ф. б е з, ор
фогр. также бес (фонемат. |б’ез|) обозначают отсут
ствие или противоположность. По характеру семан
тической связи с мотивирующим прилагательным 
они делятся на три подтипа.

1) Прилагательные, обозначающие признак, 
противоположный тому, который назван мотиви
рующим прилагательным: безболезненный, безгра-
мотный, бездеятельный, беззастенчивый, безнрав-
ственный (нравственный — (соответствующий 
нормам нравственности)), безответственный (от-
ветственный — (связанный с пониманием важно
сти, готовности отвечать за чтол.)), безударный
(лингв.), безыскусный, безыскусственный, беспо-
добный, беспонятливый (разг.), беспристрастный, 
бесчеловечный.

2) Прилагательные со знач. «характеризующий
ся отсутствием того, что названо словом, которым в 
свою очередь мотивировано суффиксальное моти
вирующее прилагательное». Мотивирующие —
прилагательные: а) с суф. н1 (с разными его мор
фами): безбилетный, безводный, безземельный, бес-
солнечный, безлиственный, безлюдный, безрадост-
ный; нов.: бездотационный, бездефектный, без-
опорное состояние человека (в космосе), безусадоч-
ные ткани; окказ.: безвлажная почва (Есен.), бес-
пиджачный иностранец (Булг.); б) с суф. |н’|: без-
матерний, безмужняя, бескрайний (наряду с вари
антом бескрайный, см. § 723); в) с суф. ов: беспла-
новый, бесклассовый (спец.), безрельсовый, нов.: 
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бесстыковые железнодорожные пути; г) с суф. 
ист, чат, чив: (нов. спец.) безазотистые удоб-
рения, безглыбистая обработка почвы, бесступен-
чатая ракета; нов. (в художеств. речи) безулыбчи-
вый (взгляд, глаза, лицо).

3) Прилагательные со знач. «характеризующий
ся отсутствием того, что названо словосочетанием с 
мотивирующим прилагательным в качестве опреде
ления»: безналичный (совершаемый без наличных 
денег), нов. безатомный и безъядерный (характери
зующийся отсутствием атомного, ядерного оружия), 
нов. (в публицист. речи) бездуховный (о жизни, ли
тературе, искусстве: (характеризующийся отсутст
вием духовных интересов, запросов)).

Указанные семантические подтипы нередко со
вмещаются в одном и том же прилагательном: под
типы 1 и 2 — в бесполезный ((противоположный по
лезному) и (лишенный пользы, не приносящий поль
зы)); 2 и 3 — в безморозный (спец. безморозный пе-
риод: (период, характеризующийся отсутствием мо
розов) и (период, характеризующийся отсутствием 
морозных дней)). Тип продуктивен в спец. термино
логии, в художественной и публицистической речи.

§ 687. Прилагательные с п р е ф. в н е (фоне
мат. |в1н’e|) имеют значение «находящийся или 
происходящий за пределами того, что названо сло
вом, которым в свою очередь мотивировано суф
фиксальное мотивирующее прилагательное»: вневе-
домственный, внеслужебный, внепартийный, вне-
классовый, внеплановый, вневойсковой, внепарла-
ментский, внеэкономический; спец.: внебюджет-
ный, внеязыковой, внеатмосферный. Возможна 
также мотивация словосочетаниями с мотивирую
щим прилагательным в качестве определения: Мир, 
вобравший в себя все социальные, политические
системы, а затем отвергнувший их, — мир этот
в н е с о ц и а л е н (газ.): внесоциальный — (нахо
дящийся вне социальных систем, отношений). Мо
тивирующие — прилагательные с суф. н1, ск (с 
разными их морфами), ов, а также нулевым (по
следний — в слове внерабочий: (имеющий место вне 
работы, вне рабочего времени)). Тип продуктивен в 
общественнополитической и научнотехнической 
терминологии, в книжной речи.

§ 688. Прилагательные с п р е ф. в н у т р и 
(фонемат. |в1нут1р’и|) имеют значение «находящий
ся или происходящий в пределах того, что названо 
словом, которым в свою очередь мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное»: 
внутригосударственный, внутриатомный, внутри-
молекулярный (спец.), внутримышечный (спец.), 

внутрицеховой, внутриотраслевой, внутризавод-
ской, внутриполитический, внутригерманский, ок
каз.: внутрилитературные скандалы (Катаев). Воз
можна также мотивация словосочетаниями с моти
вирующим прилагательным в качестве определе
ния: внутрисоциальный, внутрипромышленный (на
ходящийся в пределах социальных отношений, 
промышленного производства). Мотивирующие —
прилагательные с суф. н1, ск (с разными их мор
фами) и ов. Тип продуктивен в тех же сферах, что 
и предыдущий.

§ 689. Прилагательные с п р е ф. г и п е р 
(фонемат. |г’ип’α1р|) имеют значение «превышаю
щий пределы того, что названо мотивирующим 
прилагательным или словосочетанием с мотиви
рующим прилагательным в качестве определения». 
В научной терминологии, где этот тип продуктивен, 
они синонимичны прилагательным с преф. сверх 
(см. § 712): гиперзвуковые скорости (нов. техн.) —
то же, что сверхзвуковые; гиперкомплексные числа
(матем.) — (числа, выходящие за пределы ком
плексных), гипердактилическая рифма (спец.) —
(рифма, выходящая (по количеству слогов) за пре
делы дактилической); барический (относящийся к 
атмосферному давлению) — гипербарический (пре
вышающий пределы атмосферного давления) (нов. 
спец.). Мотивирующие — прилагательные с суф. 
ск, н1 (с разными их морфами), ов.

§ 690. Прилагательные с п р е ф. д о (фоне
мат. |до|) имеют значение «предшествующий по 
времени тому, что названо: а) словом, которым в 
свою очередь мотивировано суффиксальное моти
вирующее прилагательное; б) словосочетанием с 
мотивирующим прилагательным в качестве опреде
ления»: а) довоенный (бывший до войны), дореволю-
ционный, дореформенный, досрочный, добрачный, 
доледниковый, докапиталистический, дохристиан-
ский, допетровский (истор.), допушкинский; б) до-
советский (бывший до Советской власти), донор-
маннский (бывший до норманнского завоевания), 
допалеозойские породы (геол., (относящиеся ко вре
мени, предшествующему палеозойской эре)), довра-
чебная помощь (оказываемая до врачебной помощи), 
доатомная эра (предшествующая открытию атом
ной энергии), доопричный период в политике Ивана
Грозного (истор., (предшествующий опричному пе
риоду)). В некоторых образованиях совмещаются 
оба семантических подтипа: нов. допусковой —
(предшествующий пуску объекта) и (предшествую
щий пусковому периоду). Семантически обособлено 
нов. дозвуковой (техн., о скорости самолета, более 
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низкой, чем скорость звука, противоп. сверхзвуко-
вой). Мотивирующие — прилагательные с суф. н1, 
ск (разными их морфами), |н’| (дозамужний), ов 
(дородовой), ов притяжательного склонения (доко-
лумбова Америка, дофараоновы времена — журн.). 
Тип продуктивен в научной (особенно историче
ской), технической, общественнополитической 
терминологии, в книжной речи.

§ 691. Прилагательные с п р е ф. з а (фоне
мат. |за|) имеют значение «находящийся по ту сто
рону, за пределами того, что названо: а) словом 
(или сочетанием слов), которым в свою очередь мо
тивировано суффиксальное мотивирующее прила
гательное; б) словосочетанием с мотивирующим 
прилагательным в качестве определения»: а) заоб-
лачный (находящийся за облаками), замогильный, 
затундровый, закадровый (спец.), заурановый
(хим.), заокеанский, заволжский, забайкальский, за-
альпийский, замоскворецкий (находящийся за Моск
войрекой); окказ. пейзаж заоконный (Р. Рожд.); 
б) заударный (лингв.), заполярный, закаспийский
(находящийся за ударным слогом, за Полярным кру
гом, за Каспийским морем), нов. запроходная ком-
ната (расположенная за проходной комнатой), нов. 
техн.: закритические температуры, параметры —
(находящиеся за пределами критических). Мотиви
рующие прилагательные — суффиксальные и суф
фиксальносложные с суф. н1, ск (разными их 
морфами) и ов. Тип продуктивен, преимуществен
но в научнотехнической и географической терми
нологии, в книжной речи.

§ 692. Прилагательные с п р е ф. и м/ и р 
(фонемат. |им1|/|ир1|) обозначают отсутствие или 
противоположность признака, названного мотиви
рующим словом. Они принадлежат к сфере научной 
терминологии, причем морф им выступает перед 
согласной |м|, а морф up — перед |р| или |р’|: им-
материальный, имморальный, иррациональный, ир-
реальный, иррегулярный. Тип непродуктивен.

§ 693. Прилагательные с п р е ф. и н т е р 
(фонемат. |ин1тα1р|) имеют то же значение, что и с 
преф. меж (между) (см. § 694): интернациональ-
ный, интерметаллический (хим.), интервокальный
((находящийся между гласными), лингв.). Тип про
являет некоторую продуктивность в научной тер
минологии.

§ 694. Прилагательные с п р е ф. м е ж
(м е ж д у) (фонемат. |м’еж|, |м’ежду|) имеют зна
чение «находящийся (в пространстве или во време
ни) или происходящий, совершаемый между одина
ковыми предметами, явлениями, обозначенными: 

а) словом, которым в свою очередь мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное; 
б) словосочетанием с мотивирующим прилагатель
ным в качестве определения»: а) межбригадный, 
международный, межведомственный (междуве-
домственный), межконтинентальный, межсезон-
ный, межзвёздный, междуэтажный (межэтаж-
ный), межвидовой (междувидовой), межсоюзниче-
ский (междусоюзнический); нов. межхозяйствен-
ный, межвузовский (имеющийся, осуществляемый 
между хозяйствами, между вузами), межличност-
ные отношения; межигровой период (спорт.); 
б) межимпериалистический (существующий между 
империалистическими государствами, монополи
ями), межафриканский (осуществляемый между аф
риканскими странами), аналогично межамерикан-
ский, межарабский; окказ.: межоконная вата ((на
ходящаяся между оконными рамами). Нагиб.). Мо
тивирующие — прилагательные с суф. н1, ск (с 
разными их морфами), ов. Вариант префикса ме-
жду используется реже, чем меж. Тип продукти
вен в научнотехнической и обществен
нополитической терминологии, в книжной речи.

§ 695. Прилагательные с п р е ф. н а д (фо
немат. | над |) имеют значение «находящийся выше 
(в прямом или переносном смысле) того, что назва
но словом, которым в свою очередь мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное»: 
надбровный, надводный, надшахтный; надкостный, 
надхрящевой, надвидовой (спец.), надклассовый; 
надбытовой (журн.), надднепровские кручи (газ.). 
Возможна мотивация словосочетанием с мотиви
рующим прилагательным в качестве определения: 
надмолекулярная (структура, организация, спец.) —
(находящаяся выше молекулярного уровня); надна-
циональный (об объединениях монополистов, 
нов.) — (стоящий выше национальных органов, ин
ститутов отдельной страны); окказ. надличный (та-
лант в некотором смысле надличен, журн.) —
(стоящий выше личного (личных черт, склонностей 
и т. д.)). Мотивирующие — прилагательные с суф.
н1, ск (с разными их морфами), ов. Тип продук
тивен в тех же сферах, что и предыдущий.

§ 696. Прилагательные с п р е ф. н а и (фо
немат. |наα1|) обозначают высшую степень проявле
ния признака, названного мотивирующим словом. 
Последнее, в свою очередь, содержит обычно суф. 
ейш/айш или суф. ш (см. § 672): наилучший, 
наивысший, наименьший, наивыгоднейший, наилег-
чайший, наиважнейший, наипервейший; окказ.: наи-
бездарнейший (газ.). Тип продуктивен. В художест
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венной и публицистической речи возможны окказ. 
образования, мотивированные прилагательными, 
не содержащими указанных суф.: перечитал ста-
тью в наипоследний раз; самый наисегодняшний
зритель; наиотважные новации в искусстве
(все — журн.).

§ 697. Прилагательные с п р е ф. н е (фоне
мат. |н’е|) означают отсутствие или противополож
ность признака, названного мотивирующим словом: 
небольшой, невеселый, непрочный, неискренний, не-
честный, ненаучный, нелетный, необитаемый; не-
качественный, неходовой (товар), нештатный (со
трудник); некоммуникабельный (нов.); иногда с до
полнительным оттенком умеренности, неполной 
противоположности признака: неглупый, нередкий, 
неплохой, несильный; нестарый (сравнительно мо
лодой). Мотивирующие — прилагательные различ
ной структуры, мотивированные и немотивирован
ные. Тип высокопродуктивен: глубокая и н е -
п у с т а я тишина (Чивил.); устроиться на ка-
куюнибудь н е к о л х о з н у ю работу (Яшин); 
обветренное, как у всех н е к а б и н е т н ы х аг-
рономов, лицо (газ.).

§ 698. Прилагательные с п р е ф. н е б е з, 
орфогр. также небес (фонемат. |н’еб’ез|) означают 
некоторую, умеренную степень проявления призна
ка, названного мотивирующим словом: небезопас-
ный, небезосновательный, небезызвестный, небез-
вредный, небезвыгодный, небезгрешный, небезын-
тересный, небезуспешный, небескорыстный, небес-
полезный. Мотивирующие — качественные прила
гательные разной структуры. Тип обнаруживает 
продуктивность в книжной речи.

§ 699. Прилагательные с п р е ф. о к о л о 
(фонемат. |окα1лα1|) имеют значение «находящийся 
вокруг или возле того, что названо словом, которым 
в свою очередь мотивировано суффиксальное моти
вирующее прилагательное»: окололунный (находя
щийся на близком расстоянии от Луны, окружаю
щий Луну), околосолнечный, околоэкваторный; око-
лоротовой, околоосевой, околопестиковый (спец.). 
Кроме научной терминологии, продуктивность типа 
проявляется в новообразованиях книжной публици
стической речи, обычно с оттенком «примыкающий 
к...» и отрицательнооценочной экспрессией: около-
литературный, околопартийный, околонаучный, 
околофутбольный, околомарксистский. Возможна 
мотивация словосочетанием с мотивирующим при
лагательным в качество определения: околощито-
видный (спец.) — (находящийся возле щитовидной 
железы). Семантически обособлено нов. техн. око-
лозвуковой (о скорости, близкой к скорости звука). 

Мотивирующие — прилагательные с суф. н1, ск 
(с разными их морфами), ов.

§ 700. Прилагательные с п р е ф. п е р е (фо
немат. |п’ер’е|) имеют усилительное значение, мо
тивированы преимущественно прилагательными с 
суф. ен/н2 и m (см. § 663) и причастиями с суф. 
енн/нн и часто употребляются рядом с ними: 
тертый (и) перетертый, хоженый и перехожен-
ный; латаныеперелатанные штаны (Нагиб.); ти-
тулованныеперетитулованные спортсмены (газ.); 
эти возражения давно известны и п е р е и з в е -
с т н ы (устн. речь); сюда же перевозбужденный
(очень возбужденный). Тип продуктивен в разг. и 
художественной речи.

§ 701. Прилагательные с п р е ф. п о (фоне
мат. |по|) составляют три типа.

1) Слова со знач. «расположенный близ или 
вдоль того, что названо словом, которым в свою 
очередь мотивировано суффиксальное мотивирую
щее прилагательное»: пограничный, подорожный, 
поволжский, поднепровский, повислянский, поду-
найский (расположенный по Дунаю, вдоль берегов 
Дуная). Мотивирующие — прилагательные с суф.
н1 и ск (разными его морфами). Тип продуктивен 
в географической терминологии.

2) Слова со знач. «производимый, измеряемый, 
распределяемый в соответствии с тем, что названо 
словом, которым мотивировано суффиксальное мо
тивирующее прилагательное»: подоходный, позе-
мельный, поквартальный, повзводный; построчная, 
почасовая оплата (измеряемая в соответствии с ко
личеством строк, часов); поурочный материал, по-
операционный контроль (нов. спец.); варится по-
батальонная каша ((распределяемая по батальонам), 
Леон.). Мотивирующие — прилагательные с суф. 
н1 (с разными его морфами) и ов. Тип продукти
вен в сфере спец. терминологии.

3) Слова со знач. «совершившийся после того, 
что названо словом, которым мотивировано суф
фиксальное мотивирующее прилагательное»: по-
смертный, пореформенный, повоенный, пореволю-
ционный, пополуденный. Мотивирующие — прила
гательные с суф. н1 (с разными его морфами). Тип 
непродуктивен.

§ 702. Прилагательные (неизменяемые) с 
п р е ф. п о (фонемат. |по|), мотивированные фор
мами с р а в н и т е л ь н о й  с т е п е н и (ком
паратива), имеют значение умеренной (смягченной 
или допустимой возможностями) степени проявле
ния признака: получше, похуже, посильнее, посла-
бее, поменьше, пониже, поближе, поинтереснее. 
Тип продуктивен в разг. и художественной речи: 
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Стремится вытесать свой мир попросторнее, да
посветлее, да пообзорнее (В. Липатов).

§ 703. Прилагательные с п р е ф. п о д (фоне
мат. |под|) составляют два типа.

1) Слова со знач. «находящийся ниже или вбли
зи того, что названо словом, которым в свою оче
редь мотивировано суффиксальное мотивирующее 
прилагательное»: подводный, подкожный, подоб-
лачный, подусадебный, подтаежный (нов.); спец.: 
подкрановый, подрельсовый, подротовой, подпо-
верхностный. Возможна мотивация словосочетани
ем с мотивирующим прилагательным в качестве 
определения: подслизистый (спец.) — (находящий
ся под слизистой оболочкой). Мотивирующие —
прилагательные с суф. н1, ов, ист.

2) Слова со знач. «находящийся в сфере, в веде
нии того, что названо словом, которым в свою оче
редь мотивировано суффиксальное мотивирующее 
прилагательное»: подконтрольный, подопытный, 
подотчетный, подцензурный, подследственный, 
подконвойный, поднадзорный. Мотивирующие —
прилагательные с суф. н1. Оба типа обнаруживают 
продуктивность в сфере спец. терминологии.

§ 704. Прилагательные с п р е ф. п о с л е
(фонемат. |пос1л’α1|) имеют значение «совершаю
щийся или совершившийся после того, что названо: 
а) словом, которым в свою очередь мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное, 
б) словосочетанием с мотивирующим прилагатель
ным в качестве определения»: а) послевоенный, по-
слеполётный (нов.), послеобеденный, послеопераци-
онный, послеродовой, послегрозовой, послепусковой, 
послетравматический; б) послеоктябрьский (быв
ший после Октябрьской революции), послетретич-
ный, послеледниковый ((бывший после третичного, 
ледникового периода), спец.), послегарантийный
ремонт (ремонт после истечения гарантийного сро
ка) (нов.). Мотивирующие — прилагательные с суф.
н1, ск (с разными их морфами), ов и нулевым 
(последний — в послерабочий: (совершающийся по
сле работы)). Тип продуктивен в науч.техн. терми
нологии, книжной речи.

§ 705. Прилагательные с п р е ф. п о с т (фо
немат. |пос3т|) имеют то же значение, что и в пре
дыдущем типе: постэмбриональный период (спец.), 
пострадиационное восстановление (имеющее место 
после радиационного заражения) (спец.); окказ.: те-
атр, как правило, еще долго страдает «постин-
фекционными» болезнями драматургии (газ.). Тип 
обнаруживает продуктивность в спец. терминоло
гии.

§ 706. Прилагательные с п р е ф. п р е (фоне
мат. |п1р’е| обозначают высшую степень качества, 
названного мотивирующим словом: предобрый, 
премилый, преотличный, препротивный, пренепри-
ятный, превесёлый, прескучный; прежалкий вид
(Дост.). Нередко такие прилагательные употребля
ются непосредственно после мотивирующего слова 
с целью усиления: запоет чтонибудь старин-
ноепрестаринное (Пауст.); предел долго-
гопредолгого страдного дня (Нагиб.). Тип продук
тивен преимущественно в художественной речи.

§ 707. Прилагательные с п р е ф. п р е д (фо
немат. |п1р’ед|) составляют два типа.

1) Слова со знач. «непосредственно предшест
вующий (во времени или пространстве) тому, что: 
а) определяется мотивирующим прилагательным; 
б) названо словом (или словосочетанием), которым 
в свою очередь мотивировано суффиксальное моти
вирующее прилагательное; в) названо словосочета
нием с мотивирующим прилагательным в качестве 
определения»: а) предпоследний (непосредственно 
предшествующий последнему); б) с временным 
знач.: предрассветный (непосредственно предшест
вующий рассвету), предвыборный, предпразднич-
ный, предутренний, предосенний, предгрозовой, 
предстартовый, предопухолевый (предшествующий 
появлению опухоли) (мед.), предсъездовский; с про
странственным знач.: предгорный, предкавказский, 
предкамский; спец.: предтопочный, предплечевой; 
в) с временным знач.: предмайский (предшествую
щий майским праздникам), предновогодний (пред
шествующий новогоднему празднику, празднику 
Нового года); предпосевной (предшествующий по
севной кампании); нов.: предвыходной, предолим-
пийский, предзональный (предшествующий выход
ному дню, Олимпийским играм, зональному турни
ру)); с пространственным знач.: предударный
(лингв.), предполярный ((находящийся перед удар
ным слогом, перед Полярным кругом)). Мотиви
рующие — прилагательные немотивированные, с 
суф. н1, |н’|, ск (с разными их морфами) и ов. 
Тип продуктивен в научнотехнической терминоло
гии, в книжной речи.

П р и м е ч а н и е. В художественной (преимущест
венно поэтической) речи встречается вариант того же 
префикса п е р е д (фонемат. |п’ер’ед|): И сквозь п е -
р е д р а с с в е т н у ю дремоту... Мальчишка улыбался
самолету (Межир.).

2) Прилагательные, обозначающие тот же при
знак, что и мотивирующее слово, но проявившийся 
заранее (мотивирующее — суффиксальное слово, 
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обычно страдат. прич. прош. вр.): предвзятый, 
преднамеренный, предубежденный, предустанов-
ленный, предумышленный. Тип непродуктивный.

§ 708. Прилагательные с п р е ф. п р и (фоне
мат. |п1p’и|) имеют значение «находящийся в непо
средственной близости к тому, что названо: а) сло
вом (или словосочетанием), которым в свою оче
редь мотивировано суффиксальное мотивирующее 
прилагательное; б) словосочетанием с мотивирую
щим прилагательным в качестве определения»: 
а) придорожный, приозерный, привокзальный, при-
школьный, приглагольный (лингв.), припланетный
(нов. спец.), притундровый, припортовый, приза-
водской, причерноморский (находящийся вблизи 
Черного моря), приволжский, приуральский, приар-
батский (находящийся вблизи улицы Арбат); семан
тически обособлено прижизненный (временное зна
чение); б) приполярный, прибалтийский, приазов-
ский (находящийся вблизи Полярного круга, Бал
тийского, Азовского моря), прианальный (находя
щийся вблизи анального отверстия) (спец.). Моти
вирующие — прилагательные с суф. н1, ск (с 
разными их морфами) и ов. Несколько обособлено 
по значению принародный (нов.) (совершающийся 
при народе, в присутствии народа). Тип продукти
вен, особенно в научной терминологии.

§ 709. Прилагательные с п р е ф. п р о (фоне
мат. |п1ро|) имеют значение «приверженный тому, 
осуществляемый в пользу того, что названо словом, 
которым в свою очередь мотивировано суффик
сальное мотивирующее прилагательное»: профаши-
стский, проамериканский, профранцузский; проим-
периалистические военные перевороты, проколони-
заторский курс, произраильские круги; продворян-
ские реформы русского правительства (истор.). 
Возможна мотивация словосочетаниями с мотиви
рующим прилагательным в качестве определения: 
проатлантический (приверженный политике стран 
Атлантического договора) (газ.), прозападный (при
верженный Западу, западным странам), проконсер-
вативная газета (приверженная консерваторам, 
близкая к консервативным кругам) (газ.). Мотиви
рующие — прилагательные с суф. ск и н1 (с раз
ными их морфами). Тип продуктивен в сфере обще
ственнополитической терминологии, где образова
ния с преф. про антонимичны прилагательным с 
преф. анти (см. § 684).

§ 710. Прилагательные с п р е ф. п р о т и в о 
(фонемат. |п1рот’ивα1|) содержат значение противо
направленности или противоположности. По харак
теру семантической связи с мотивирующим словом 

они делятся на три подтипа. 1) Прилагательные, 
обозначающие признак, противоположный тому, 
который назван мотивирующим прилагательным: 
противоестественный; окказ.: религиозные воззре-
ния слепы и п р о т и в о н а у ч н ы (журн.). 
2) Слова со знач. «направленный против того, что 
названо словом, которым в свою очередь мотивиро
вано суффиксальное мотивирующее прилагатель
ное»: противозаконный, противопожарный, про-
тивошумный, противогнилостный, противокорро-
зийный, противорадиационный (нов.), противора-
кетный (нов.), противотанковый, противомолние-
вый (нов.), противосклеротический (нов.); окказ.: 
хитроумные «противоворовские» изобретения
(газ.). 3) Слова со знач. «направленный против того, 
что названо словосочетанием с мотивирующим 
прилагательным в качестве определения»: противо-
воздушный, противоатомный, противохимический
(направленный против воздушного, атомного, хи
мического нападения).

Мотивирующие — прилагательные с суф. н1,
ск (с разными их морфами), ов; прилагательные с 
суф. тельн и причастия в адъективном значении 
(спец.: противоокислительный, противосверты-
вающий, противоослепляющий — (направленный 
против окисления, против свертывания крови, про
тив ослепления)); прилагательные с суф. ий/|j| и 
ин (окказ.: крестьянское п р о т и в о п о м е -
щ и ч ь е восстание, п р о т и в о к о м а р и -
н ы е отпугивающие средства, журн.). Тип про
дуктивен в технической, военной, медицинской, 
общественнополитической терминологии.

§ 711. Прилагательные с п р е ф. р а з, ор
фогр. также рас (фонемат. |роз|) обозначают выс
шую степень проявления качества, названного мо
тивирующим словом: развеселый, разнесчастный, 
разлюбезный, раскудрявый, распрекрасный, распо-
следний, расчудесный. Тип продуктивен в разг. и 
художественной речи; окказ.: разбезалаберный
(Маяк.), письмо оказалось самым что ни на есть
р а с п е ч а л ь н ы м (Гайдар), самый р а з -
б о л ь н и ч н ы й режим (И. Зверев). Подобные 
прилагательные могут употребляться непосредст
венно вслед за мотивирующим словом с целью уси
ления: пьяныйраспьяный, хорошийрасхороший
(устн. речь).

§ 712. Прилагательные с п р е ф. с в е р х
(фонемат. |с1в’ер1х|) составляют два типа.

1) Слова, обозначающие крайне высокую сте
пень проявления признака, названного мотивирую
щим словом: сверхдальний, сверхсовременный; 
спец.: сверхновый, сверхпрочный, сверхмалый, 
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сверхнизкий (о температурах, частотах); сверхглубо-
кое бурение (нов. спец.); сверхинтеллектуальный
герой, сверхпохожие персонажи, сверхкрасивые де-
корации, сверхнатуральное изображение (газ.). Мо
тивирующие прилагательные — немотивирован
ные, а также суффиксальные, сложные, суффик
сальносложные различной структуры, сращения 
(спец.: сверхдальнобойный, сверхморозостойкий, 
сверхбыстродействующий), причастия в адъектив
ном значении (сверхпроводящий, о материалах, 
спец.). Тип продуктивен в науч.техн. терминоло
гии, в книжной, публицистической и отчасти в разг. 
речи.

2) Слова со знач. «превышающий пределы того, 
что названо мотивирующим словом». По характеру 
семантической связи с мотивирующим словом сре
ди них выделяются три подтипа: а) Прилагатель
ные, обозначающие признак, превышающий преде
лы признака, названного мотивирующим прилага
тельным: сверхъестественный, сверхкритический
(техн.); сверхличный, сверхразумный, сверхэмпири-
ческий (филос.); окказ.: считал, что в его полку не
сделано ничего сверхдолжного (Симон.). б) Прила
гательные со знач. «превышающий предел, меру 
или осуществляющийся вне пределов того, что на
звано словом, которым в свою очередь мотивирова
но суффиксальное мотивирующее прилагательное»: 
сверхштатный, сверхсметный, сверхсрочный, 
сверхлимитный, сверхчувственный, сверхплановый, 
сверхзвуковой (превышающий скорость звука), ок
каз.: сверхрегламентный матч (газ.). в) Прилага
тельные со знач. «превышающий пределы того, что 
названо словосочетанием с мотивирующим прила
гательным в качестве определения»: сверхчеловече-
ский (превышающий пределы человеческих воз
можностей), сверхреактивные скорости (превы
шающие скорость реактивных самолетов); окказ.: 
сверхакадемические сутки (превышающие пределы 
учебного академического времени) (газ.). Мотиви
рующие — прилагательные с суф. н1, ск (разны
ми их морфами) и ов. Тип продуктивен в науч
нотехнической терминологии, газетнопублицисти-
ческой речи.

§ 713. Прилагательные с п р е ф. с о2 (фоне
мат. |со|) имеют значение «совместно с кемчемл. 
характеризующийся признаком, названным моти
вирующим прилагательным или словом, которым в 
свою очередь мотивировано суффиксальное моти
вирующее прилагательное»: сопричастный (прича
стный к чемул. вместе с кемл.), совиновный (ви
новный вместе с кемл., имеющий общую с кемл. 

вину) (спец.), сопредельный (имеющий общие с 
чемл. пределы, границы), соприродный, соразмер-
ный. Тип непродуктивен.

§ 714. Прилагательные с п р е ф. с у б (фоне
мат. |суб|) составляют два типа.

1) Слова со знач. «находящийся ниже того, 
близкий (территориально или по величине) к тому, 
что названо словосочетанием с мотивирующим 
прилагательным в качестве определения»: субаль-
пийский (пояс, растительность) — (находящийся (в 
горах) ниже альпийского пояса); субарктический
(географический пояс) — (находящийся в непосред
ственной близости к арктическому поясу), субан-
тарктический; субсветовой (о скорости) — (близ
кий к световой скорости).

2) Слова со знач. «меньший, чем то, что названо 
словом, которым в свою очередь мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное»: 
субмиллиметровый (об электромагнитных волнах) 
(с длиной меньше миллиметра), субмикронный (о 
частицах) (с размерами меньше микрона); субатом-
ный (о частицах) (более мелкий, чем атом; входя
щий в структуру атома), субклеточный, субъядер-
ный. Возможна мотивация словосочетанием с моти
вирующим прилагательным в качестве определе
ния: субмикроскопический (о биологических части
цах) (меньший, чем микроскопические частицы (ви
димые в микроскоп)). Оба типа продуктивны в сфе
ре научной терминологии. Мотивирующие — при
лагательные с суф. н1, ск (разными их морфами), 
ов.

§ 715. Прилагательные с п р е ф. с у п е р
(фонемат. |суп’α1р|) обозначают крайне высокую 
степень проявления признака, названного мотиви
рующим словом: нов. суперсовременный, супермод-
ный; суперэластичный материал (спец.); окказ.: су-
перэффективное средство, супертрадиционный
фильм, суперсложная балетная вариация (газ.). 
Мотивирующие — прилагательные с суф. н1 (раз
ными его морфами). Тип продуктивен, особенно в 
газетнопублицистической речи.

§ 716. Прилагательные с п р е ф. т р а н с
(фонемат. |т1ранс|) имеют значение «связанный с 
движением через пространство, названное словом, 
которым в свою очередь мотивировано суффик
сальное мотивирующее прилагательное»: транс-
континентальный, трансъевропейский, трансоке-
анский, трансполярный (связанный с пересечением 
полюса), транссибирский, трансарктический. Воз
можна мотивация словосочетанием с мотивирую
щим прилагательным в качестве определения: 
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трансатлантический (связанный с пересечением 
Атлантического океана). Мотивирующие — прила
гательные с суф. ск и н1 (с разными морфами). 
Тип продуктивен в сфере образований, мотивиро
ванных географическими наименованиями.

§ 717. Прилагательные с п р е ф. у л ь т р а 
(фонемат. |ул’т1рα1|) обозначают крайнюю, чрез
мерную степень проявления признака, названного 
мотивирующим словом: ультрафиолетовый, ульт-
равысокий, ультрасовременный, ультраправый, 
ультралевый, ультрареакционный, ультрамодный; 
ультрареволюционные фразы (газ.). Мотивирую
щие — прилагательные немотивированные и с суф.
н1 (с разными его морфами). Тип продуктивен в 
научнотехнической терминологии, в газет
нопублицистической речи.

§ 718. Прилагательные с п р е ф. э к с т р а 
(фонемат. |ек3с3т1рα1|) имеют значение «выходящий 
за пределы того, что названо мотивирующим при
лагательным или словосочетанием с мотивирую
щим прилагательным в качестве определения»: 
экстраординарный (выходящий за пределы обычно
го, ординарного); экстралингвистический (спец.) —
то же, что внеязыковой; экстразональный (спец.). В 
слове экстрамодный (нов. разг.) префикс обознача
ет крайнюю, чрезмерную степень проявления при
знака. Тип обнаруживает продуктивность в науч
нотерминологической и разговорной сферах.

§ 719. В е д и н и ч н ы х  п р е ф и к 
с а л ь н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х выделяют
ся префиксы: из (фонемат. |из|) в знач. исходности: 
изначальный (книжн.); поза (фонемат. |пαзα|) со 
знач. непосредственного временного предшество
вания: позапрошлый (мотивирующее — прошлый в 
знач. (только что прошедший, о временных отрез
ках)); экс (фонемат. |ек3с|) в знач.(вне): экстерри-
ториальный (спец.).

§ 720. Во всех типах префиксальных прилага
тельных у д а р е н и е (основное) — на том же 
слоге, что и в мотивирующих: олимпийский — пре-
долимпийский, областной — межобластной. Все 
случаи отличия ударения в кратких формах префик
сальных прилагательных от ударения в кратких 
формах соответствующих мотивирующих прилага
тельных оговорены в § 1356–1364 (примечания). 
Префиксы а, анти, архи, вне, внутри, гипер, 
интер, меж (между), наи, около, после, пост, 
про, противо, сверх, суб, супер, транс, ультра, 
экстра могут иметь побочное ударение: 
àнтидемократический, внутрѝотраслевой, 
мèжконтинен-
тальный, òколоэкваторный, прòтивоестествен-

ный, свèрхзвуковой (в неодносложных префиксах, 
кроме внутрѝ, побочное ударение — на первом 
слоге).

§ 721. Многие префиксальные прилагательные 
по формальной структуре и по значению соотноси
тельны с падежными формами существительных с 
предлогом, которыми в свою очередь мотивирова
ны суффиксальные мотивирующие прилагательные 
(бесплановый — без плана). Аналогичная соотноси
тельность возможна с формами существительных, 
представляющих собою определяемый компонент 
атрибутивных словосочетаний с мотивирующим 
прилагательным в роли определения (безатом-
ный — без атомного оружия). Сюда относятся сле
дующие соотношения. 1) Прилагательные с пре
фиксами пространственного и временного значения 
и сочетания с предлогами того же значения: вне и 
вне (так, прилагательное внеплановый соотносится 
не только с прилагательным плановый, но и с соче
танием вне плана); аналогично внутри и внутри
(внутригосударственный — внутри государства); 
до и до (дореволюционный — до революции); за и 
за (закадровый — за кадром, замоскворецкий — за
Москвойрекой, запроходной — за проходной ком-
натой); меж (между) и между (межрельсовый, 
междуведомственный); над и над (надднепров-
ский); около и около (околоэкваторный, околонауч-
ный); по (тип 1) и по (поднепровский); под и под
(подтаежный, подследственный); после и после
(послепусковой); пред и перед (предгрозовой); при 
и при (припортовой, приполярный). 2) Прилагатель
ные с префиксами иных значений и сочетания с со
ответствующими предлогами: без и без (бесклассо-
вый — без классов), небез и не без (небезгрешный), 
по (тип 2) и по (почасовой), противо и против
(противопожарный), сверх и сверх (сверхштат-
ный). Другие префиксы, выделяющиеся в префик
сальных прилагательных, с предлогами не соотно
сительны.

ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНЫЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

§ 722. Прилагательные, семантически мотиви
рованные существительным и содержащие в своем 
составе префикс и суффикс, могут относиться
к а к  к  п р е ф и к с а л ь н о  с у ф ф и к -
с а л ь н о м у, т а к  и  к  ч и с т о  п р е 
ф и к с а л ь н о м у способу словообразования. 
Основанием для отнесения их к префиксальносуф-
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фиксальному способу является прежде всего отсут
ствие в языке суффиксального прилагательного, 
равного беспрефиксальной части рассматриваемого 
прилагательного. К префиксальносуффиксальным 
относятся следующие прилагательные.

1) Прилагательные с суф. н1/енн (фонемат.
|н|/|α1н1н|, см. § 619), рядом с которым в языке есть 
чисто суффиксальные прилагательные, мотивиро
ванные тем же существительным, с другими суф
фиксами либо с другими морфами того же суф.
н1: с суф. ов; мостовой — предмостный; бор-
товой — набортный; домовый — бездомный; 
столовый — настольный, застольный; плече-
вой — наплечный, заплечный; рядовой — между-
рядный, черезрядный, внерядный (с.х.); гробо-
вой — загробный; береговой — побережный; до-
ждевой — бездождный; зерновой — внутризерен-
ный (спец.); смысловой — бессмысленный; с суф. 
ск: городской — загородный, пригородный, меж-
дугородный; детский — бездетный; московский —
подмосковный; шефский — подшефный; пилот-
ский — беспилотный; с суф. |н’|: крайний — бес-
крайный; с суф. ин: лошадиный — безлошадный; 
с суф. ий/|j|: коровий — бескоровный; с суф. 
лив: участливый — безучастный, талантли-
вый — бесталанный, счастливый — несчастный; 
с другими морфами суф. н1: венозный — внутри-
венный; виновный — безвинный, невинный; днев-
ной — поденный, душевный — бездушный, резуль-
тативный — безрезультатный, принципиаль-
ный — беспринципный, полярный — приполюсный
(но прилагательные околополярный, трансполяр-
ный принадлежат к чисто префиксальному способу 
словообразования).

2) Прилагательные с тем же суффиксом, не 
имеющие в языке соответствующих чисто суффик
сальных прилагательных, мотивированных тем же 
существительным: бездарный (дар), поспектакль-
ный (спектакль), придворный [двор (царский)].

3) Прилагательные с суф. морфом н1, отли
чающиеся от существующих в языке чисто суффик
сальных прилагательных с тем же морфом (мотиви
рованных тем же существительным) по характеру 
ударения: ударение на основе при ударении в чисто 
суффиксальном прилагательном на флексии: зем-
ной — надземный, ушной — òколоушный, имен-
ной — отыменный, временной — современный, 
ручной — наручный, спинной — наспинный, глаз-
ной — надглазный, головной — подголовный, цвет-
ной — бесцветный, очередной — поочерёдный, лес-
ной — безлесный, речной — поречный (но внезем-
ной, внèочередной, принадлежащие к чистой пре

фиксации); реже — отличающиеся от соответст
вующего чисто суффиксального прилагательного 
усечением основы: оружейный — безоружный.

4) Прилагательные с суф. морфом ск (фоне
мат. |с2к| и |с2к’|), рядом с которыми в языке есть 
чисто суффиксальные прилагательные, мотивиро
ванные тем же существительным, с другим суффик
сом либо (при том же суф. ск) с другим ударени
ем: ферменный — прифермский; морской — замор-
ский, поморский, приморский; донской — задонский, 
придонский; заводской — внутрѝзаводский (наряду 
с вариантом внутрѝзаводской).

Таким образом, в префиксальносуффиксаль-
ных прилагательных, соотносительных по значению 
префикса с префиксальными прилагательными, вы
ступают суф. н1 (морфы н1 и енн) и реже ск 
(морф ск).

Общее соотношение префиксального и префик
сальносуффиксального способов словообразования 
прилагательных, семантически мотивированных 
существительными, таково: в этих прилагательных 
либо 1) используется готовое суффиксальное при
лагательное, мотивированное тем же существитель
ным (областной — межобластной, земной — вне-
земной, плановый — бесплановый, теневой — бес-
теневой, волжский — приволжский, политиче-
ский — внутриполитический, рабочий — внерабо-
чий, ступенчатый — бесступенчатый, улыбчи-
вый — безулыбчивый), либо 2) образуется новое по 
структуре суффиксальной части прилагательное с 
суф. н1, реже ск (заречный, заморский, бездом-
ный, бессмысленный). В первом случае способ сло
вообразования — префиксация, во втором — пре
фиксальносуффиксальный. При семантической же 
мотивации прилагательных словосочетанием «при
лагательное + существительное» всегда имеет место 
префиксация, причем в роли мотивирующего вы
ступает прилагательное, входящее в это сочетание 
(атомное оружие — безатомный), реже — слож
ное прилагательное, мотивированное этим словосо
четанием (Новый год — новогодний — предново-
годний).

П р и м е ч а н и е. Особое место среди префиксаль
носуффиксальных прилагательных, мотивированных 
существительными, занимают слова с с у ф. енн/
ованн типа залесенный (см. § 726).

Ниже при рассмотрении типов префиксаль
носуффиксальных прилагательных к ним отнесены так
же прилагательные с суф. морфами н1, енн и ск, 
имеющие в языке соотносительные суффиксальные при
лагательные, равные беспрефиксальной части: безбилет-
ный, бездефектный, заоблачный, подкожный, привок-
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зальный, заокеанский. Все они рассматриваются одно
временно как принадлежащие и к чисто префиксальному 
способу словообразования (см. § 683–721), и к префик
сальносуффиксальному: по своей формальной структуре 
и семантике они не противоречат закономерностям, при
сущим обоим этим способам словообразования. К ним, 
однако, не относятся прилагательные с ударением на 
флексии (внеземной, предпосевной), акцентологически 
выходящие за рамки префиксальносуффиксальных при
лагательных (см. § 741). Не относятся к префиксаль
носуффиксальному способу также прилагательные с та
кими префиксами, которые выступают т о л ь к о в об
разованиях, имеющих в языке соотносительные прилага
тельные, равные беспрефиксальной части: с префиксами 
анти (антивоенный), до (дообеденный), после (послере-
волюционный), про (проамериканский), противо (про-
тивопожарный), сверх (сверхразумный), транс (транс-
океанский). Такие прилагательные образованы чисто 
префиксальным способом.

§ 723. Прилагательные с п р е ф. б е з, ор
фогр. также бес (фонемат. |б’ез|) и суф. н1/енн 
имеют значение «характеризующийся отсутствием 
того, что названо мотивирующим словом»: безвин-
ный, безвольный, бездарный, бездождный, безре-
зультатный, бездефектный, бессмысленный, бес-
крайный, бездетный, безлошадный, бескоровный, 
безрульный (спорт.); нов.: безоткатное орудие, без-
размерные чулки; беспилотный (о летательных ап
паратах); окказ.: безгромный свет (Бунин), безге-
ройная литература (газ.). Усечение основ мотиви
рующих существительных: рассудок — безрассуд-
ный, талант — бесталанный, хозяин — бесхозный
и бесхозяйный (спец.). Тип высокопродуктивен в 
различных сферах языка.

§ 724. Прилагательные с п р е ф. в н е и 
в н у т р и (фонемат. |в1н’e| и |в1нут1р’и|) и с у ф.
н1 и  с к имеют противоположные значения: 
«находящийся или происходящий за пределами 
(вне) или в пределах (внутри) того, что названо 
мотивирующим словом»: внерядный (с.х.), вне-
бюджетный, внутривенный (мед.), внутризёренный
(биол.), внутризаводский (наряду с чисто префик
сальным внутризаводской). Типы продуктивны в 
спец. терминологии.

§ 725. Прилагательные с п р е ф. з а (фоне
мат |за|) и с у ф. н1 и с к имеют значение «нахо
дящийся по ту сторону, позади того, что названо 
мотивирующим словом»: залесный, заречный, за-
печный, заграничный, заушный (спец.), забортный, 
заплечный, загородный, заокеанский, заоблачный, 
заморский, задонский, заволжский; окказ.: застеп-
ное пристанище (Есен.). Типы продуктивны в спец. 

(особенно географической) терминологии. Семан
тически обособлено застольный.

§ 726. Прилагательные с п р е ф. з а и с у ф.
е н н/ о в а н н (фонемат. |oн1н|/|овα1н|) имеют 
значение «содержащий в изобилии, в избытке то, 
что названо мотивирующим словом»: залесённый (о 
болоте, пашне, вообще земельных угодьях) (порос
ший лесом); закустаренный (о лугах, пастбищах) 
(заросший кустарником) (с отсечением финали ник
основы мотивирующего слова); загазованный (о го
роде, помещении) (насыщенный, загрязнённый 
вредными газами); завалуненный, заторфованный, 
закамышованный (о пространствах, территориях). 
От причастий типа заиленный, заспиртованный
(заилить, заспиртовать) прилагательные этого ти
па отличаются отсутствием мотивирующих глаго
лов. Перед морфом енн парнотвердые согласные 
смягчаются. Морф ованн выступает после пар
нотвердых и шипящих согласных, морф енн по
сле парномягких. Ударение: в прилагательных с 
морфом ованн — на первом слоге этого морфа, с 
морфом енн — на этом морфе (при односложной 
мотивирующей основе) или на предсуф. слоге (при 
неодносложной основе): закамышованный, залесён-
ный, завалуненный. Тип обнаруживает продуктив
ность в спец. терминологии (все приведенные сло
ва — образования недавнего времени).

§ 727. Прилагательные с п р е ф. м е ж 
(м е ж д у) (фонемат. |м’еж|, |м’ежду|) и с у ф. н1 
и с к имеют значение «находящийся или происхо
дящий, совершаемый между одинаковыми предме
тами, названными мотивирующим словом»: меж-
дурядный, междугородный, межкостный, межза-
водский (наряду с чисто префиксальным межзавод-
ской), межклетный (биол., с усечением основы 
слова клетка за счет финали к) и межклеточный
(вариант без усечения). Типы продуктивны в науч
ной и общественнополитической терминологии.

§ 728. Прилагательные с п р е ф. н а (фоне
мат. |на|) и с у ф. н1/ e н н имеют значение «на
ходящийся на том, поверх того, что названо моти
вирующим словом»: набедренный, наручный, на-
лобный, наплечный, наземный, настольный, на-
стенный, наскальный, набортный, наспинный; на-
польный (устанавливаемый на полу) и напольный
(устанавливаемый в поле) (с.х.). Тип продуктивен в 
спец. терминологии. Семантически обособлено на-
домный.

§ 729. Прилагательные с п р е ф. н а д (фоне
мат. |над|) и с у ф. н1 имеют значение «находя
щийся выше того, что названо мотивирующим сло



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
312

вом»: надбровный, надлобный, надглазный, надзем-
ный, надлёдный, надгробный; окказ.: Надмирно [на
речие] высились созвездья (Пастерн.). Тип продукти
вен в спец. терминологии, в художественной речи.

§ 730. Прилагательные с п р е ф. н е (фоне
мат. |н’е|) и с у ф. н1 означают «не имеющий того 
или не доступный, не поддающийся тому, что на
звано мотивирующим словом»: невинный, неисход-
ный, непосредственный, несчастный, незабвенный, 
неприкосновенный, несомненный, несравненный. 
Тип непродуктивен.

§ 731. Прилагательные с п р е ф. о к о л о
(фонемат. |окα1лα1|) и с у ф. н1 имеют значение 
«находящийся вокруг или возле того, что названо 
мотивирующим словом»: околоушный, околоплод-
ный, околоземный, окололунный. Тип продуктивен в 
спец. терминологии.

§ 732. Прилагательные с п р е ф. о т (фоне
мат. |от|) и с у ф. н1 имеют значение «происшед
ший (происходящий) от того, что названо мотиви
рующим словом» (в лингвистической терминоло
гии): отглагольный, отымённый, отнаречный, от-
предложный, отместоименный, отмеждометный. 
Тип продуктивен.

§ 733. Прилагательные с п р е ф. п о (фоне
мат. |по|) составляют следующие типы.

1) Слова с с у ф. н1 и с к, имеющие значе
ние «расположенный близ или вдоль того, что на
звано мотивирующим словом»: побережный, по-
речный, подорожный, поморский, поволжский. 
2) Слова с с у ф. н1, имеющие значение «произ
водимый, измеряемый, распределяемый в соответ
ствии с тем, что названо мотивирующим словом»: 
подённый, посильный, поочерёдный, покварталь-
ный, поспектакльный; окказ.: подворный, вернее
попалаточный обход (газ.). Типы продуктивны в 
различных терминологических сферах. Семантиче
ски обособлены: пожизненный; поколенный и по-
грудный (термины изобразительного искусства); 
пожнивный и поукосный (о с.х. культурах).

§ 734. Прилагательные с п р е ф. п о д (фоне
мат. |под|) и с у ф. н1 составляют два типа. 
1) Слова со знач. «находящийся ниже или вблизи 
того, что названо мотивирующим словом»: подглаз-
ный, подголовный, подъязычный, подлёдный, под-
кожный, подгородный, подмосковный, подлепест-
ный (спец., с усечением основы слова лепесток за 
счет финали ок); подречный переход (нов., термин 
туннелестроения). 2) Слова со знач. «находящийся в 
сфере, в ведении того, что названо мотивирующим 
словом»: подвластный, подначальный, поднадзор-
ный, подопечный, подсудный, подшефный. Оба типа 

продуктивны в различных терминологических сфе
рах.

§ 735. Прилагательные с п р е ф. п р е д (фо
немат. |п1р’ед|) и суф. н1 имеют значение «непо
средственно предшествующий (во времени или 
пространстве) тому, что названо мотивирующим 
словом»: предмостный, предпахотный, предполет-
ный, предкризисный (спец.). Тип продуктивен в 
спец. терминологии.

§ 736. Прилагательные с п р е ф. п р и (фоне
мат. |п1р’и|) и с у ф. н1 и с к имеют значение 
«находящийся в непосредственной близости к тому, 
что названо мотивирующим словом»: пригородный, 
приречный, придворный, придорожный, примор-
ский, придонский, прифермский. Типы продуктивны 
в спец. терминологии.

§ 737. Прилагательные с п р е ф. с о2 (фоне
мат. |со|) и с у ф. н1/е н н имеют значение «ха
рактеризующийся общностью того, одинаковым от
ношением к тому, что названо мотивирующим сло
вом»: соплеменный, соименный (книжн.), современ-
ный (все — с чередованием в основе |о — е|: племён, 
имён, времён), созвучный, сочувственный. Тип не
продуктивен.

§ 738. Некоторую продуктивность проявляет в 
художественной и публицистической речи редкий
п р е ф и к с  с р е д и (фонемат. |с1р’ед’и|), соче
тающийся с с у ф. н1: средиземный (в геогр. на
звании Средиземное море); окказ.: в самую жару
средидневную (Бунин; суф. морф евн), средисезон-
ные дебюты футболистов (газ.).

§ 739. Прилагательные с п р е ф. ч е р е з, ор
фогр. также ч е р е с (фонемат. |чер’ез|) и с у ф.
н1 составляют два типа. 1) Слова со знач. «распо
лагающийся поперек того, что названо мотивирую
щим словом»: чересседельный, чересподушечный, 
чересподъемный (ремень), чересплечный. 2) Слова 
со знач. «характеризующийся чередованием того, 
что названо мотивирующим словом»: чересполос-
ный, черезбороздный, черезрядный (с.х.). Оба типа 
обнаруживают некоторую продуктивность в спец. 
терминологии.

§ 740. Единичные по составу аффиксов префик
сальносуффиксальные прилагательные, мотивиро
ванные существительными: чрез (фонемат. |чр’ез|) 
(в знач. (сверх))... н1: чрезмерный; до (не во вре
менном значении)... н1: дословный; вдоль (фоне
мат. |в1дол’|)... н1: вдольрядный (нов. с.х.); не... 
ив (фонемат. |ив|): незлобивый; не... им (фоне
мат. |им|): нелюдимый; при... ист (фонемат. 
|ис3т|): приземистый; раз... (в знач. разделения, на
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правления в разные стороны; фонемат. |роз|)... 
ист: разлапистый.
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§ 741. В префиксальносуффиксальных прила
гательных перед суф. морфом н1 ч е р е д у ю т 
с я |л — л’|: стол — настольный; заднеязычные —
шипящие: берег — побережный, река — заречный; 
беглая гласная основы мотивирующего слова при
сутствует: зерно — внутризёренный; беглая гласная 
корня появляется также в Москва — подмосковный. 
В основе слова земля чередуются |м1л’ — м1|: под-
земный, наземный. Перед морфом енн смягчаются 
парнотвердые согласные: смысл — бессмыслен-
ный, чувство — бесчувственный.

Финали и|j| и |j| основы мотивирующего сло
ва перед морфами н1 и енн отсекаются: сча-
стье — несчастный, жнивьё — пожнивный, цере-
мония — бесцеремонный, предсердие — межпред-
сердный (спец.), оружие — безоружный, причастие
(лингв.) — отпричастный, дыхание — бездыхан-
ный, препятствие — беспрепятственный, сомне-
ние — несомненный. Прочие (нерегулярные) усече
ния основ указаны в § 723, 726, 727, 734.

У д а р е н и е в префиксальносуффиксальных 
прилагательных с суф. н1 и ск: 1) при мотивации 
словами акц. типа А — на том же слоге, что в моти
вирующем слове: полюс — приполюсный, резуль-
тат — безрезультатный, завод — мèжзаводский; 
исключение: принцип — беспринципный (с перено
сом ударения на предсуф. слог); 2) при мотивации 
словами других акц. типов — на предсуф. слоге: 
имя, имена — отымённый; лошадь, лошадям —
безлошадный; очередь, очередям — поочерёдный; 
голова — подголовный; Москва — подмосковный; 
город, города — междугородный; море, моря —
заморский; исключение: зерно, зёрнам —
внутрѝзёренный (спец.); 3) в словах загородный и 
пригородный — на префиксе. Префиксы вне, внут-
ри, меж (между), около, среди, вдоль могут 
иметь побочное ударение (в префиксах внутри и 
среди на втором слоге, в префиксах между и око-
ло — на первом): внèбюджетный, внутрѝвенный, 
мèждурядный, òколоземный, средѝсезонный, 
вдòльрядный.

§ 742. Большинство префиксальносуффиксаль-
ных прилагательных, мотивированных существи
тельными, мотивируются одновременно и п р е д -
л о ж н о  п а д е ж н ы м и формами соответст
вующих существительных. Сюда относятся сле
дующие соотношения. 1) Прилагательные с пре
фиксами пространственного и временного значения 
и сочетания с предлогами того же значения: вне и 
вне (например, прилагательное внебюджетный мо
тивируется не только словом бюджет, но и сочета
нием вне бюджета); внутри и внутри, внутрь

(прилагательное внутривенный мотивируется не 
только словом вена, но и сочетаниями внутри вены, 
внутрь вены); аналогично за и за (заморский); 
меж (между) и между (междугородный); на и на
(настольный); над и над (надглазный); около и 
около (околоушный); по и по (подорожный); под и 
под (подкожный, подмосковный, подвластный); 
пред и перед (предмостный); при и при (приферм-
ский); через и через (чересседельный, черезрядный). 
2) Прилагательные с префиксами других значений и 
сочетания с соответствующими предлогами: без и 
без (безрульный); от и от (отыменный); по (не
пространственного значения) и по (поочерёдный). 
Не соотносительны с предлогами преф. за (непро
странственного значения), не, со, а также преф. 
при в прилагательных, мотивированных топонима
ми (приволжский, приуральский).

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 743. Прилагательные с п р е ф. б е з, ор
фогр. также бес (фонемат. |б’ез|) и с у ф. н1 (фо
немат. |н|, см. § 646) имеют значение «характери
зующийся отсутствием действия или состояния, на
званного мотивирующим словом»: безвылазный, 
бездумный, безмолвный, безоглядный, безотвязный, 
безраздельный, безрассудный, беспечный, беспреко-
словный, беспрерывный; часто с оттенком невоз
можности выполнения действия: безутешный, безу-
пречный, беспробудный, беспроглядный. Тип непро
дуктивен.

Конечная гласная основы инфинитива мотиви
рующего глагола и финаль ива отсутствуют: ду-
мать — бездумный, проглядывать — беспрогляд-
ный, оглядываться — безоглядный. Перед суффик
сом чередуются |к — ч|: печься (пекутся) — беспеч-
ный, упрекать — безупречный. Ударение на пред
суф. слоге, кроме слова безвылазный (прост.), где 
ударение на преф. вы. В вылезти и вылезать —
безвылазный, перестать (перестанут) — беспре-
станный, надеяться — безнадёжный — преобра
зования основ, описанные в § 1086, 1087, 1052, 
1078.

§ 744. Прилагательные с п р е ф. н е (фоне
мат. |н’е|) и с у ф. н1 имеют то же общее значе
ние, что и в предыдущем типе (см. § 743), с преоб
ладающей конкретизацией «неспособный совер
шить действие, названное мотивирующим словом, 
или подвергнуться этому действию»: невозврат-
ный, неизбежный, неизбывный, неизменный, нена-
глядный, непрерывный, неразлучный, неутешный, 
неотступный.
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Мотивирующие — преимущественно префик
сальные глаголы (исключения: недвижный, нещад-
ный, непечатный), конечная гласная инф. основы, 
финали ива и ну отсутствуют: печатать — непе-
чатный, проглядывать — непроглядный, постиг-
нуть — непостижный (устар.). Заднеязычные со
гласные чередуются перед суф. с шипящими: непо-
стижный, неумолчный (умолкать). Чередование 
|〇’ — с3д| — в проезжать — непроездный. В слу
чаях счесть и считать — несчётный, поднять и 
поднимать — неподъёмный, уснуть — неусыпный, 
вылезти и вылезать — невылазный (прост.), объ-
ять — необъятный, устать (устанут) — неустан-
ный, аналогично неуёмный, непролазный, непре-
станный — преобразования, описанные в § 1049–
1051, 1078, 1086, 1087. Ударение на предсуф. слоге: 
несчётный, невылазный. Тип продуктивен в худо
жественной и газетнопублицистической речи; ок
каз.: неотмывная земля (Евтуш.).

§ 745. Прилагательные с п р е ф. н е и с у ф. 
|о|м (орфогр. ем)/и м (фонемат. |ом|/|им|) имеют 
значение «неспособный совершить действие, на
званное мотивирующим словом, или подвергнуться 
этому действию»: невозвратимый, невыносимый, 
незабываемый, неизгладимый, неиссякаемый, несги-
баемый, несмолкаемый, неутомимый. Распределе
ние морфов ом и им см. в § 657. Мотивирую
щие — преимущественно префиксальные глаголы 
обоих видов (но невредимый, негасимый, недели-
мый, незыблемый, неминуемый, нерушимый, непо-
бедимый, неподражаемый — с беспрефиксальными 
глагольными основами). Большинство мотивирую
щих — глаголы I кл. с инф. основой на а и Х кл. на 
и.

Основы глаголов I кл. на a|j|, II кл. на y|j|,
VIII кл. на a|j|, V кл. на нимать/емлют сочета
ются с морфом |о|м: неумолкаемый, неминуемый, 
непередаваемый, неузнаваемый, неотъемлемый. С 
морфом им сочетаются основы глаголов Х кл. (де-
лить — неделимый, удержать — неудержимый), 
I кл. на еть (одолеть — неодолимый), IV кл. на 
нуть (опровергнуть — неопровержимый, рас-
торгнуть — нерасторжимый, гаснуть и гасить —
негасимый), глагола V кл. колебать (неколебимый, 
непоколебимый), причем конечная гласная инф. ос
новы и финаль ну отсутствуют. В описать — не-
описуемый — мена финалей глагольной основы 
|а — yj|. Перед морфом им чередуются пар
нотвердые согласные с мягкими, |г — ж|: неколе-
бимый, нерасторжимый. Ударение в словах с мор
фом |о|м — на предсуф. слоге, морф им ударен. 
Тип продуктивен в спец. терминологии, в книжной 

и художественной речи: непромокаемый, несминае-
мый (о тканях, нов.); окказ.: бойкая, необгонимая
тройка (Гоголь); Множеством сердец бьется одно
неохватимое сердце (А. Серафимович); Был закат
непревзойдимо [наречие] желт (Маяк.).

§ 746. Прилагательные с п р е ф. б е з и с у ф. 
т е л ь н (фонемат. |т’α1л’н|) имеют общее значе
ние «характеризующийся отсутствием действия, на
званного мотивирующим глаголом», в том числе с 
частным значением «не допускающий этого дейст
вия»: безотносительный, бездоказательный, без-
отлагательный. Тип непродуктивен. В слове неза-
медлительный суф. тельн выступает совместно с
п р е ф. н е. В словах с тем же общим знач. неска-
занный, нежданный, неожиданный и недреманный
(во фразеологизме недреманное око) выделяются 
п р е ф. н е и с у ф. н н (фонемат. |н1н|). Тип не
продуктивен. В слове безнаказанный суф. нн вы
ступает совместно с п р е ф. б е з.

§ 747. Прилагательные с п р е ф. з а (фоне
мат. |за|) и с у ф. а н н (фонемат. |α1н|) имеют 
знач. «характеризующийся явным внешним резуль
татом, внешними следами действия (состояния), на
званного мотивирующим глаголом»: заспанный, за-
плаканный, зарёванный (прост.). Конечная гласная 
инф. основы отсекается. Тип непродуктивен. От 
причастных образований типа захватанный и от 
разг. прилагательных типа захлопотанный (см. 
§ 664) прилагательные этого типа отличаются от
сутствием мотивирующих глаголов с преф. за.

§ 748. Е д и н и ч н ы  п о  с о с т а в у  
а ф ф и к с о в мотивированные глаголами префик
сальносуффиксальные прилагательные со следую
щими формантами: не... уч (фонемат. |уч|): мино-
вать — неминучий; не... ив (фонемат. |ив|): ра-
деть — нерадивый; не... чив (фонемат. |чив|): от-
вязаться (в перен. знач.) — неотвязчивый; нео... 
им и непрео (фонемат. |н’е|, |п1p’e|, |о|)... им: 
бороть — необоримый и непреоборимый; за (фо
немат. |за|)... н1: унывать — заунывный; раз (ор
фогр. рас, фонемат. |роз|)... н1: торопиться —
расторопный; на (фонемат. |на|)... н1: глядеть —
наглядный; про... лив (фонемат. |п1ро|... |л’ив|): 
жрать (прост.) — прожорливый (с черед. «нуль —
|о|»); противо ... очн (фонемат. |п1рот’ивα1| ... 
|α1чн|): зачать — противозачаточный (с нараще
нием |т|).

§ 749. Префиксальносуффиксальные прилага
тельные, мотивированные глаголами и содержащие 
преф. не, мотивируются одновременно сочетания
ми «частица не + глагол». Так, слова нещадный и 
непобедимый мотивируются не только глаголами 
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щадить, победить, но и сочетаниями не щадить, не
победить. Прилагательные с другими префиксами, 
в том числе с преф. без, такой мотивации не име
ют.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

И НАРЕЧИЯМИ

§ 750. Прилагательные с п р е ф. з а (фоне
мат. |за|) и с у ф. е н н (фонемат. |oн1н|), мотиви
рованные прилагательными, имеют значение «об
ладающий в избытке признаком, названным моти
вирующим словом»: кислый — закисленный (о поч
ве, земле) (имеющий, приобретший повышенную 
кислотность); бытовой — окказ. забытовлённый
(содержащий в избытке бытовые элементы, пере
груженный бытовыми подробностями) (о литерату
ре). От причастных образований типа загрязненный
(загрязнить) такие прилагательные отличаются от
сутствием мотивирующих глаголов. Перед суффик
сом чередуются |л — л’|, |в — в1л’|. Ударение на 
суффиксе. Тип обнаруживает продуктивность в 
спец. терминологии и книжной речи (приведенные 
слова — образования недавнего времени).

§ 751. Е д и н и ч н ы е  п о  с о с т а в у  
а ф ф и к с о в префиксальносуффиксальные при
лагательные, мотивированные прилагательными: 
на ... н1 (фонемат. |на|... |н|): голый — нагольный; 
об (фонемат. |об|)... н1: широкий — обширный (с 
усечением основы за счет финали ок); под ... 
оват (фонемат. |под| ... |αват|): слепой — подслепо-
ватый; про (фонемат. |п1po|) ... оват: долгий —
продолговатый; мотивированное наречием: co2 
(фонемат. |со|) ... н1: вместе — совместный (с усе
чением наречия за счет финали е).

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

§ 752. Прилагательные с п р е ф. б е з, ор
фогр. также бес (фонемат. |б’ез|), и нулевым суф
фиксом, мотивированные существительными, име
ют значение «лишенный того, что названо мотиви
рующим словом». Мотивирующие: формально —
слова с односложными основами и основами с пол
ногласием (исключение — безъязыкий); семантиче
ски — слова со знач. части тела человека или жи
вотного и части растения, реже — какоголибо их 
неотъемлемого свойства (голос, пол, язык в знач. 
(речь)): безногий, безбородый, беззубый, безрукий, 
бесхвостый, безрогий, бескрылый, безлистый, без-
верхий, безголосый, бесполый. Слова этого типа 
принадлежат к твердой разновидности склонения 

(см. § 1311); парномягкая согласная конца основы 
мотивирующего слова чередуется в них с твердой: 
бровь — безбровый, ость — безостый. В стыд —
бесстыжий чередование |д — ж|. Ударение непод
вижное на корне, в основах с полногласием — на 
втором слоге корня. Усечение основы за счет фина
ли ец: палец — беспалый. Нерегулярное наращение 
основы: мозг — безмозглый.

Тип продуктивен в художественной речи; ок
каз.: бескудрая голова (Есен.), шея безмясая (Есен.); 
безгубый, Безгласен, как призрак (Пастерн.). В ху
дожественной речи встречаются прилагательные 
этого типа, мотивированные существительными 
других семантических групп: безлесый желтый
холм (Булг.); окказ.: бескрышие дома (Шаг.), без-
грошие дочиста (Сельв.). Слова этого типа мотиви
руются одновременно предложнопадежными фор
мами существительных: безбородый — без бороды.

§ 753. Д р у г и е  п р е ф и к с ы. В словах су-
поросая и суягная, мотивированных названиями де
тенышей животных (поросёнок, ягнёнок, с усечен
ной основой) содержатся преф. су (фонемат. |су|) и 
нулевой суффикс. В единичных префиксальных 
прилагательных с нулевым суффиксом, мотивиро
ванных существительными, выделяются преф. о и 
раз (фонемат. |о| и |роз|): зима — озимый, лапа —
разлапый (прост.); в мотивированных прилагатель
ными — преф. при и под (фонемат. |п1р’и| и |под|): 
глубокий — приглубый (спец., с отсечением финали 
ок), слепой — подслепый (устар. и обл.).

СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

СЛОЖЕНИЯ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ,
РАВНЫМ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СЛОВУ

§ 754. Способом ч и с т о г о  с л о ж е н и я
образуются прилагательные с интерфиксом (в том 
числе нулевым), словообразовательное значение 
которых сводится к объединению значений, прису
щих основам мотивирующих слов, в одно сложное 
значение. По характеру семантического соотноше
ния объединяемых основ такие сложения делятся на 
сложения с сочинительным и подчинительным от
ношением основ.

Прилагательные с с о ч и н и т е л ь н ы м  
о т н о ш е н и е м  о с н о в — с двумя или более 
равноправными по смыслу основами — означают 
единый признак, являющийся суммой признаков, 
названных составляющими основами. Основы мо
тивирующих прилагательных могут быть как немо
тивированными, так и мотивированными, чаще все
го аффиксальными; в качестве одной из основ мо
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жет выступать основа причастия с адъективным 
значением: белорозовый, слепоглухонемой, торго-
вопромышленный, советскомонгольский, плодо-
воягодный; нов.: сушильноочистительный, счет-
норешающий, поисковоспасательный. Сложения с 
основами суффиксальных (отсубстантивных и от
глагольных) прилагательных, а также причастий, 
семантически мотивируются также следующим об
разом: «относящийся в равной степени к предметам 
или процессам, названным мотивирующими осно
вами образующих прилагательных»: науч-
нотехнический (относящийся к науке и технике), 
приемнопередающий (предназначенный для приема 
и передачи).

В прилагательных этого подтипа с опорным 
компонентом — суффиксальным прилагательным в 
качестве первого компонента выступают не только 
неусеченные основы суффиксальных прилагатель
ных, но и бессуффиксальные основы: 1) основы су
ществительных: тазобедренный, мясомолочный, 
пусконаладочный, звукобуквенный, лесопарковый, 
газонефтяной, физикоматематический, товаро-
пассажирский; 2) усеченные основы существитель
ных или суффиксальных прилагательных: синте-
тикоаналитический (с усеч. основой слова синте-
тический), греколатинский (с усеч. основой слова 
греческий), афроазиатский (с усеч. основой слов 
Африка, африканский), органоминеральный, анар-
хосиндикалистский, англорусский, индоевропей-
ский, лироэпический (вариант: лирикоэпический), 
электромеханический, термоэлектрический, авто-
тракторный ((относящийся к автомобилям и трак
торам), с усеч. основой слов автомобиль и автомо-
бильный), агропромышленный (нов., с усеч. основой 
слова агрономический). Нередки синонимичные об
разования с неусеченной и усеченной основой при
лагательного: медикобиологический и медицин-
скобиологический, сербохорватский и сербскохор-
ватский, венгеросоветский и венгерскосоветский, 
агитмассовый и агитационномассовый.

В прилагательных с п о д ч и н и т е л ь н ы м  
о т н о ш е н и е м  о с н о в компоненты, предше
ствующие опорному (чаще один, редко более), но
сят по смыслу уточнительный характер, конкрети
зируют содержание опорного компонента: засухо-
устойчивый (устойчивый по отношению к засухе), 
нов. пылевлагонепроницаемый (непроницаемый для 
пыли и влаги), общеобязательный (обязательный 
для всех), пожароопасный, любвеобильный, морозо-
стойкий. Возможна мотивация не только опорным 
компонентом в целом, как в приведенных примерах, 

но и — опосредствованная — существительным 
или глаголом, которым в свою очередь мотивиро
вано суффиксальное прилагательное, выступаю
щее в роли опорного компонента: низкокачествен-
ный (характеризующийся низким качеством), круг-
логодовой и круглогодичный (осуществляющийся 
круглый год), легкоатлетический (относящийся к 
легкой атлетике), трехстворчатый (имеющий три 
створки), камнедробильный (предназначенный для 
того, чтобы дробить камни); с опорным компонен
том — причастием: металлорежущий — (режущий 
металл) и (предназначенный для того, чтобы резать 
металл).

§ 755. В качестве о п о р н о г о  к о м п о 
н е н т а в сложениях с подчинительным отноше
нием основ выступают следующие слова.

1) Немотивированные прилагательные: свет-
лозеленый, жаропрочный, самодовольный, полу-
прозрачный.

2) Мотивированные существительными относи
тельные прилагательные с суф. н1, |н’|, ск (с 
разными их морфами), ов, ан: всенародный, чу-
гунолитейный, трехсекционный, зубоврачебный, 
ранневесенний, ежевечерний, разносторонний, 
старомосковский, шерстоткацкий, цельнометал-
лический, горнопроходческий, нижнеднепровский, 
малоазиатский, паросиловой, одноламповый, чис-
тошерстяной.

3) Мотивированные существительными прила
гательные с суф. чат, am, ист, оват, ав: 
мелкозубчатый, крупнозернистый, крупнопузырча-
тый (спец.), тонковолокнистый, мелкокомкова-
тый; окказ.: мелкокудрявые волосы (Бунин), вис-
лобрюхатая крестьянская кляча (Леон.).

4) Мотивированные глаголами прилагательные 
с суф. н1, тельн, льн: нефтеналивной, грузо-
подъемный, хлебозаготовительный, многозначи-
тельный, продольнострогальный (спец.), шелко-
прядильный.

5) Мотивированные глаголами прилагательные 
с суф. лив/чив, |о|м/им, л, к, ен/н2, т: 
теневыносливый, засухоустойчивый, жирораство-
римый (спец.), водонепроницаемый, самоокупае-
мый, скороспелый, высокорослый, легкоплавкий, сы-
рокопченый, холоднотянутый (спец.); окказ.: бы-
строизменчивые судьбы (И. Ефремов).

6) Причастия действит. и страдат.: хлопкосею-
щий, металлорежущий, угледобывающий, почвооб-
рабатывающий, душераздирающий, самодвижу-
щийся, водонасыщенный, газообеспеченный, свеже-
выбритый.
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7) Притяжательные прилагательные с суф. ин
(см. § 612) — в разговорных сложениях, мотивиро
ванных составными наименованиями лиц типа дядя
Степа, тетя Валя, Марьяцаревна и содержащих в 
первом компоненте основу существительного 
II скл.: Дядистепиного роста Двигается гражданин
(Михалк.), тетивалина личная инициатива (газ.), 
марьицаревнин (из сказки), кровать Настасьи
Петровнина (Л. Толст.).

8) Прилагательные с суф. ейш: самоновейший, 
всепокорнейший (только в образованиях с компо
нентами само и все).

§ 756. В качестве к о м п о н е н т о в,
п р е д ш е с т в у ю щ и х  о п о р н о м у, в сло
жениях с подчинительным отношением основ вы
ступают следующие.

1) Основы существительных: громоподобный, 
морозостойкий, трудоемкий, огнеупорный, плате-
жеспособный, танкодоступный, серосодержащий
(спец.), хлопкоуборочный, лесопатрульный, паро-
впускной (спец.).

2) Основы прилагательных: яркокрасный, гор-
нопромышленный, позднеспелый, первоапрельский, 
добрососедский, средневозрастной, тонкослоистый
(спец.), плосковязальный (спец.), мертворожден-
ный.

Компоненты ново и свеже в прилагательных с 
опорными причастиями, а также с опорными прила
гательными с суф. ен/н2, т и нулевым равно
значны сочетанию только что: новонайденный, но-
воприбывший, новоприезжий, окказ.: новоявивший-
ся гражданин (Булг.); свежемороженый, свежевы-
бритый, окказ.: свежесрубленные елочки (газ.). Ос
нова обще равнозначна основе слова весь, все: об-
щеизвестный (известный всем), общеевропейский
(относящийся ко всей Европе), общеобязательный, 
общепринятый, общепартийный.

Компонент досто, выступающий в нескольких 
словах книжного характера и представляющий собой 
усеченную основу прилагательного достойный, име
ет знач. (очень, весьма): достопамятный, достопоч-
тенный, достопримечательный, достоуважаемый, 
досточтимый. Такое же знач. имеет основа место
именного прилагательного весь в словах всевозмож-
ный, всесильный; устар. книжн. всеславный, всемило-
стивый, всесовершенный, всеблагой, всепокорней-
ший, всенижайший (но в таких словах, как всерос-
сийский, всеевропейский, всечеловеческий, всенарод-
ный, этот компонент сохраняет значение (весь)).

Основа местоименных прилагательных само 
имеет значения: а) (самый): самоновейший, само-
важнейший, самомалейший; б) (сам, сам по себе): 

самоценный, самоочевидный (книжн.), самотвер-
деющий, самопишущий, самоопрокидывающийся (в 
прилагательных с опорным действит. причастием 
наст. вр. этот компонент продуктивен в сфере тех
нической терминологии); в) знач. возвратного ме
стоимения себя: самодовольный (довольный собой), 
самоуверенный, самоокупаемый, самоуглубленный, 
самовлюбленный (часто в прилагательных с опор
ным страдат. причастием); г) (свой) в словах само-
вольный и самовластный.

Основы слов удобный, неудобный, взаимный и 
обоюдный выступают в сложениях этого типа без 
финали н: удобоисполнимый, неудобопонятный, 
взаимоуважительный, обоюдовыгодный, обоюдо-
острый.

3) Усеченные основы существительных или 
суффиксальных прилагательных: авиа (авиация, 
авиационный): авиахимический; авто (автомати-
ческий): автоподъемный; бензо (бензин, бензин-
ный): бензораздаточный; вибро (вибрация, вибра-
ционный): виброударный, виброустойчивый; гальва-
но (гальванический): гальваноударный; механо 
(механизм): механосборочный, механомонтажный; 
радио (радиация, радиационный): радиоустойчи-
вый, радиоуглеродный; сейсмо (сейсмический): 
сейсмостойкий, сейсмоактивный; термо (терми-
ческий): термостойкий, термоядерный; турбо 
(турбина, турбинный): турбореактивный; фото 
(фотография, фотографический): фототелевизи-
онный; электро (электричество, электрический): 
электродоильный, электродвижущийся; энерго 
(энергия, энергетический): энергоемкий. Такие об
разования — научнотехнические термины.

4) Основы числительных: двууглекислый, трех-
бромистый (хим.); двуспальный, пятикомнатный, 
одноламповый, стопроцентный, полуторасменный, 
пятнадцатиметровый; основы много, мало, полу: 
многосерийный, многоступенчатый, малооблачный, 
полушерстяной, полулегальный, полуосвещенный, 
окказ.: полувьющийся куст (Катаев). Основа много 
в ряде образований равнозначна слову очень или 
слову большой: многосложный (очень сложный), 
многозначительный, окказ.: м н о г о г о р ь к а я
скорбь деревенская (С. Дурылин); многоопытный
(очень опытный), (имеющий большой опыт), много-
семейный (имеющий большую семью), многочислен-
ный, многотиражный, многоформатный.

5) Компонент инако, представляющий собою 
корень мотивирующего наречия иначе (с усечением 
за счет финали е и чередованием |ч — к|) и интер
фикс о: инакомыслящий, инакочувствующий, ина-
кодействующий; окказ. инакопишущий (газ.).
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6) Связанные компоненты сложений (см. § 555): 
еже в знач. (каждый), сочетающийся с корнями, на
зывающими временные отрезки: ежемесячный, 
еженедельный, ежеминутный, ежевоскресный, 
ежеосенний, окказ.: ежесменные протоколы (газ.), 
ежемгновенные рождения новых молекул (газ.); 
псевдо и квази в знач. (ложный, ненастоящий): 
псевдонародный, псевдорусский, псевдоноватор-
ский, псевдоантичный; квазинаучный, квазиреволю-
ционный; окказ.: плохая, псевдоглубокая пьеса
(журн.); квазибезвыходные положения (журн.); био 
(в знач. (относящийся к живым тканям, организ
мам)): биоэлектрический, биостимулирующий
(нов.); гео: геомагнитный, геоцентрический; ге-
лио: гелиоцентрический; гидро: гидроэнергетиче-
ский, гидроаккумулирующая электростанция (нов.); 
микро: микролитражный, микропористый; мак-
ро: макрокристаллический; моно: монометалличе-
ский, мономолекулярный; поли (в знач. (много)): по-
лиметаллический, политехнический; пан (в знач. 
(весь)): панамериканский, панславянский; радио (в 
знач. (относящийся к радиовещанию, радиоволнам)): 
радиочастотный, радиоуправляемый; теле (в знач. 
(осуществляемый на расстоянии)): телеуправляе-
мый, телеизмерительный. Прилагательные с ком
понентами еже, псевдо, квази характерны для 
книжной речи; прилагательные с остальными ком
понентами принадлежат к научнотехнической тер
минологии.

§ 757. Сложные прилагательные с опорным 
компонентом, равным самостоятельному прилага
тельному, характеризуются высокой продуктивно
стью в различных сферах языка.

Для художественной речи характерны сложения 
сочинительного типа, свободно, без ограничений 
составляемые из двух и более прилагательных: ши-
рокошумные дубровы (Пушк.), вопроситель-
норастерянные восклицания (Бунин), пест-
рокоричневые крылья [ястреба] (Бунин), бе-
лорыжее месиво распутицы (Возн.), Осины в ли-
сьерысьих палантинах (Март.), глаза, подернутые
наглотомной пленкой (В. Катаев), злобнобес-
стыжехвастливые выходки (С.Щ.), глу-
хопепельнооранжевая туча (Нагиб.), краснобе-
лозеленый мексиканский флаг (газ.).

К подчинительному подтипу относятся сложе
ния такой же структуры с опорным компонентом —
качественным прилагательным и предшествующей 
ему основой относительного прилагательного, вно
сящей сравнительноконкретизирующее значение: 
снежнобелый (белый, как снег), угольночерный; 

яблочнохолодное лицо (Бунин), ореховосмуглое ли-
цо (Нагиб.). Высокопродуктивны в художественной 
речи также: а) подчинительные сложения с опор
ным компонентом — прилагательным цветового 
значения и уточнительными компонентами светло, 
темно, ярко, бледно: бледнозеленый, свет-
логолубой, яркосиний, темнокоричневый; б) при
лагательные с опорным компонентом подобный: 
мужеподобный, звероподобный, обезьяноподобный, 
окказ. дельфиноподобная туша парохода (Бунин); 
в) подчинительные сложения с суффиксальным 
опорным компонентом: окказ. студеноводный ручей
(А. Майков); и легкодымней пелена (Есен.); стоты-
сячесабельной конницы бег (Маяк.); широкопетли-
стая и легкая решетка (Булг.); слова с компонен
том полу.

Как сочинительные, так и подчинительные 
сложения этого типа проявляют высокую продук
тивность и в сфере специальной терминологии; 
нов.: многоканальная связь, электронновычисли-
тельные машины, вертикальносверлильный ста-
нок, твердотопливные двигатели, горючесма-
зочные материалы, малокадровое телевидение, 
тактикотехническая подготовка футболистов
(газ.). Среди сложений с опорным компонентом —
прилагательным с суф. ск — большое место зани
мают образования, мотивированные составными 
наименованиями, в особенности географическими: 
верхневолжский, малоазиатский, великоустюж-
ский, южнородезийский, нижнеднестровский, 
краснобогатырский (фабрика «Красный бога
тырь»).

§ 758. Специфический тип сложных слов с
о п о р н ы м  к о м п о н е н т о м — п о р я д 
к о в ы м (с ч е т н ы м) п р и л а г а т е л ь н ы м
представляют собой порядковые (счетные) прилага
тельные, мотивированные составными (неодно
словными) количественными числительными: сто-
пятидесятый, двадцать шестой, триста девяно-
сто третий, тысяча двести сороковой. В состав 
таких прилагательных входят в качестве постоян
ных (неизменяемых) компонентов исходные формы 
(им. п.) всех входящих в мотивирующее составное 
наименование числительных, кроме последнего, 
вместо которого в сложном прилагательном высту
пает опорный компонент, равный соответствующе
му порядковому прилагательному (двадцать
шесть — двадцать шестой, двадцать шестого...).

П р и м е ч а н и е. В порядковых (счетных) прила
гательных на тысячный, миллионный, миллиардный
компоненты, предшествующие опорному, оформляются с 
помощью интерфиксов, омонимичных флексиям род. п. 
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числительных (см. § 775), как в обычных сложных прила
гательных с основами числительных: трехмиллионный, 
двухсотпятидесятитысячный.

СЛОЖЕНИЯ СО СВЯЗАННЫМИ
ОПОРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

§ 759. Особое место среди сложных прилага
тельных занимают сложения с о  с в я з а н н ы 
м и  о п о р н ы м и  к о м п о н е н т а м и.

Широкоупотребительны в различных стилевых 
сферах сложения с компонентом о б р а з н ы й. 
Такие прилагательные с первым компонентом —
основой существительного имеют знач. «подобный 
тому, что названо первым компонентом»: зигзаго-
образный, сигарообразный, воронкообразный, нау-
кообразный; человекообразный (зоол.); окказ.: ко-
тообразный толстяк (Булг.); бутылкообразная ва-
за (устн. речь). Сюда же: разнообразный, многооб-
разный, единообразный, старообразный (с первой 
основой прилагательных и слова много).

П р и м е ч а н и е. В современном языке прилага
тельные с компонентом образный уже не мотивируются 
словом образ

(
внешний вид, подобие

)
(устар.), к которому 

этот компонент восходит исторически.

Более узкую сферу применения имеют связан
ные компоненты: в а л е н т н ы й (в химических 
терминах: (способный соединяться с атомами дру
гого элемента в пропорции, названной в первой ос
нове)): одновалентный, трехвалентный, полива-
лентный (со связанным компонентом поли); 
г е н и ч н ы й (обладающий внешними данными, 
благоприятными для воспроизведения с помощью 
средства, названного в первой основе): фотогенич-
ный, телегеничный (нов.); г е н н ы й (в научной 
терминологии: (происходящий от того, что названо в 
первой основе)): вулканогенный (имеющий вулкани
ческое происхождение), радиогенный (связанный по 
происхождению с распадом радиоактивных веществ), 
биогенный, психогенный; первые компоненты — усе
ченные основы прилагательных и связанные интер
национальные компоненты. Все связанные опорные 
компоненты прилагательных продуктивны.

СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

СООТНОШЕНИЕ ЧИСТОГО СЛОЖЕНИЯ
И СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНОГО СПОСОБА

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

§ 760. Прилагательные со сложной основой, со
держащие в опорном компоненте суффикс и семан
тически мотивированные словом (существительным 

или глаголом), основа которого входит в состав 
опорного компонента, могут относиться как к чис
тому сложению, так и к суффиксальносложному 
способу словообразования. Основанием для отнесе
ния их к суффиксальносложному способу является 
прежде всего отсутствие в языке суффиксального 
прилагательного, равного опорному компоненту.

Прилагательные со сложной основой относятся 
к суффиксальносложным в следующих случаях.

1) Если в чисто суффиксальном прилагательном 
и в опорном компоненте сложного прилагательного, 
содержащих одну и ту же мотивирующую основу, 
выступают разные суф. морфы: а) в чисто суффик
сальном прилагательном морф ов, am или ск, а 
в суффиксальносложном — н1 или енн: ходо-
вой — быстроходный, годовой — ежегодный, бере-
говой — левобережный, слоговой — односложный, 
грузовой — тяжелогрузный, домовый — однодом-
ный, голосовой — многоголосный, цветовой — мно-
гоцветный, полевой — травопольный, трехполь-
ный; языковой — многоязычный, двуязычный; поло-
совой и полосатый — узкополосный (спец.); дет-
ский — многодетный, периодический — коротко-
периодный (спец.); смысловой — малосмысленный; 
б) в чисто суффиксальном прилагательном морф 
ов или ск, а в суффиксальносложном — |н’|: 
годовой — ежегодный и прошлогодний, новогодний; 
городской — иногородний; в) в чисто суффиксаль
ном прилагательном морф ов или н1, а в суффик
сальносложном — ск: дворовый — гостинодвор-
ский, речной — москворецкий; степной — голодно-
степский (от Голодная степь), земельный — ново-
земельский (от Новая Земля); г) в чисто суффик
сальном и суффиксальносложном прилагатель
ных — разные морфы суф. н1: душевный — криво-
душный, чиновный — разночинный, словесный —
многословный.

2) Если в языке отсутствует чисто суффиксаль
ное прилагательное, мотивированное тем словом, 
основа которого выступает в опорном компоненте 
данного сложного прилагательного: стосвечовый
(свеча — (единица измерения света)), десятицент-
неровый (центнер), пятилетний (пять лет), клеева-
ренный (варить), теплолюбивый (любить), спец. 
землепользовательный (пользоваться).

3) Если чисто суффиксальное прилагательное с 
тем же суф. морфом, что и в опорном компоненте 
данного сложного прилагательного, отличается от 
этого опорного компонента ударением (ударение на 
флексии в чисто суффиксальном прилагательном 
при ударении на опорном компоненте в сложении): 
земной — иноземный, стенной — тòнкостенный, 
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именной — одноимённый, больной — сердобольный, 
лесной — мелколесный, очередной — пèрво-
очерёдный (вариант: пèрвоочередной, образованное 
способом чистого сложения), волновой —
корòтковолновый, вековой — средневековый; мор-
ской — черноморский, сèвероморский; дневной —
ежедневный, двухдневный.

Общее соотношение чистого сложения и суф
фиксальносложного способа словообразования в 
прилагательных со сложной основой, содержащих в 
составе опорного компонента основу существи
тельного или глагола, таково: в этих прилагатель
ных либо 1) используется в качестве опорного ком
понента готовое суффиксальное прилагательное 
(сварной — цельносварной, возрастной — средне-
возрастной, семенной — мелкосеменной, секцион-
ный — трехсекционный, городской — общегород-
ской, часовой — семичасовой), либо 2) образуется 
опорный компонент, новый по структуре суффик
сальной части (тяжелогрузный, многолетний, ко-
ротковолновый). В первом случае способ словооб
разования — чистое сложение, во втором — суф
фиксальносложный.

Ниже при рассмотрении типов суффиксаль
носложных прилагательных к ним отнесены также при
лагательные с суф. морфами н1 (с опорной основой су
ществительного и глагола), енн, |н’|, ов, ск (с опор
ной основой существительного и глагола) и тельн (с 
опорной основой глагола), имеющие опорный компонент, 
равный самостоятельному суффиксальному прилагатель
ному. Такие прилагательные (второсортный, верхне-
волжский, одноламповый, водоотсосный — спец., газо-
очистный, водоочистительный) рассматриваются одно
временно как принадлежащие и к чистому сложению, и к 
суффиксальносложному способу: они не противоречат 
обоим этим способам словообразования ни по своей фор
мальной структуре, ни по семантике. К ним, однако, не 
относятся прилагательные с ударением на флексии (мел-
косеменной, многоотраслевой, нефтеналивной), акценто
логически выходящие за рамки суффиксальносложных 
прилагательных (см. § 775). Не относятся к суффиксаль
носложному способу прилагательные с суф. морфами, 
выступающими т о л ь к о в таких сложениях, опорный 
компонент которых равен самостоятельному суффик
сальному прилагательному, например, с морфами льн 
(плосковязальный, медеплавильный), онн (многоопера-
ционный, спец.), ическ (цельнометаллический), овск 
(нижнеднепровский).

СЛОЖЕНИЯ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ,
СОДЕРЖАЩИМ ОСНОВУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

§ 761. Прилагательные с с у ф. н1/е н н/
е в н (фонемат. |н|/|α1н1н|/|ев1н|; см. § 619) имеют 
значение «относящийся к тому или характеризую
щийся тем, что названо опорной основой и конкре

тизировано в первой основе сложения». Распреде
ление морфов н1 и енн — такое же, как при чис
той суффиксации (см. § 619); морф евн выступает 
только при опорном компоненте дневный (много-
дневный). В качестве первой выступают основы: 
1) прилагательных, в том числе местоименных и 
счетных: каменноугольный, холоднокровный, дре-
весномассный (спец.), широкорядный (спец.), пус-
тословный, всесветный, иностранный, первооче-
редный, злокозненный (книжн. устар.); 2) числи
тельных, включая слова много, мало: пятидневный, 
двухпутный (спец.), одноколейный, малоэтажный; 
сюда же примыкают сложения с опорным компо
нентом кратный: двукратный, шестикратный, 
многократный (вне этой группы сложений основа 
крат встречается лишь во фразеологизме во сто
крат, во много крат); 3) существительных: богобо-
язненный, травопольный (спец.), газосветный
(спец.); 4) связанный компонент еже (в знач. (каж
дый)): ежедневный, ежегодный, ежечасный, еже-
минутный, ежесекундный.

Высокочастотны сложения этого типа с опор
ным компонентом видный и первой основой суще
ствительного, со знач. (как и у прилагательных с 
компонентами подобный и образный, см. § 757, 
759) подобия тому, что названо первым компонен
том: стреловидный, конусовидный, шаровидный, ро-
говидный (спец.); окказ.: Седые туши тучевидных
масс (Март.); в миловидный — первая основа при
лагательного.

Отдельные образования содержат в составе 
опорного компонента усеченные основы существи
тельных сердце (жестокосердный, милосердный, но 
мягкосердечный без усечения), лепесток (двулепе-
стный, раздельнолепестный, спец.), а также пред
шествующие опорному компоненту усеченные ос
новы прилагательных типа английский, германский, 
итальянский (в лингвистических терминах с опор
ной основой существительного язык: англоязычный, 
италоязычный, германоязычный; французский —
франкоязычный с чередованием |ц — к|).

Перед суф. чередуются |л — л’|, заднеязыч
ные — шипящие, |ц — ч|: берег — правобережный, 
язык — многоязычный, сердце — мягкосердечный, 
смысл — двусмысленный. В иноземный и чужезем-
ный (земля) чередуются |м1л’ — м1| (но малоземель-
ный, многоземельный, спец. редкоземельный без 
этого чередования). Беглая гласная мотивирующего 
слова сохраняется (малоземельный).

Семантически обособлены хлебосольный, гру-
добрюшный (спец.) и голеностопный (спец.) с сочи
нительным отношением основ.
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Тип продуктивен в различных сферах языка: 
двенадцатипольный севооборот (с. х.), большега-
баритные суда (нов. спец.); окказ.: бесконечно-
этажный дом (Дост.), златочешуйный лещ (газ.).

§ 762. С у ф. |н’| выступает в прилагательных 
(мягкой разновидности склонения) с опорными 
компонентами годний (прошлогодний, новогодний), 
летний (пятилетний, малолетний, долголетний), 
сторонний (двусторонний, разносторонний), 
вечерний (ежевечерний), в слове иногородний; воз
можны также образования с компонентами 
осенний, весенний, зимний (например, раннеосен-
ний). Значение — то же, что в предыдущем типе. 
Продуктивность типа ограничена названными 
опорными компонентами.

§ 763. Прилагательные с с у ф. о в (фонемат. 
|ов|) имеют то же значение, что в предыдущих типах 
(см. § 761): средневековый, одноламповый, корот-
коволновый, стосвечовая (лампа); многопочатко-
вые сорта кукурузы (спец.); одночастевые и двух-
частевые фильмы (нов. спец.). Первые компонен
ты — основы прилагательных и числительных, в 
микроволновый (спец.) — связанный компонент 
микро.

§ 764. Прилагательные с с у ф. с к/ о в с к/
и н с к (фонемат. |с2к|/|ов1с2к|/|инс2к|; перед флек
сиями, начинающимися на |и|, — с конечной |к’|) 
имеют значение «относящийся к тому, что названо 
составным мотивирующим наименованием с опре
деляемым существительным, основа которого вы
ступает в опорном компоненте сложения»: Черное
море — черноморский, средиземноморский, нижне-
днестровский, верхневолжский; Минеральные Во-
ды — минераловодский, Большая Земля — больше-
земельский, Голодная степь — голодностепский, 
остров Святой Елены — святоеленский (журн.), 
«Красная роза» (комбинат) — краснорозовский, 
Набережные Челны — набережночелнинский
(нов.). Мотивирующие — географические и некото
рые другие собственные неоднословные наимено
вания. Первые компоненты — основы прилагатель
ных, в том числе усеченные за счет суффикса (Се-
верное море — североморский, Пушкинские горы —
пушкиногорский). О распределении морфов ск, 
овск и инск см. § 631–632. Тип продуктивен.

§ 765. Прилагательные с с у ф. и в/ л и в
(фонемат. |ив|/|л’ив|) имеют значение «характери
зующийся тем, что названо опорной основой и кон
кретизировано в первой основе сложения». Тип ог
раничен образованиями с основой сущ. речь, на
пример малоречивый, многоречивый, сладкоречи-
вый, и прилагательным словоохотливый.

§ 766. У д а р е н и е (основное) в суффик
сальносложных прилаг. с основой существительно
го в опорном компоненте определяется следующи
ми правилами: 1) в словах, мотивированных в 
опорном компоненте существительным акц. типа А, 
ударение на том же слоге, что и в этом существи
тельном: уголь — кàменноугольный, початок —
многопочатковый, роза — крàснорозовский, охо-
та — словоохотливый; 2) в мотивированных суще
ствительными других акц. типов — на суф. морфе 
либо на предсуф. слоге: часть, частям — одночас-
тёвый (спец.), волна — корòтковолновый, челны —
нàбережночелнинский; день, дни — ежедневный; 
речь, речам — сладкоречивый; очередь, ям —
пèрвоочерёдный; лепесток, лепестки — двулепест-
ный; море, моря — сèвероморский.

СЛОЖЕНИЯ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ,
СОДЕРЖАЩИМ ГЛАГОЛЬНУЮ ОСНОВУ

§ 767. Прилагательные с с у ф. н1  (фонемат. 
|н|, см. § 646) и опорной основой глагола, преиму
щественно беспрефиксальной, имеют общее значе
ние «характеризующийся действием, которое на
звано опорной основой и уточнено в предшествую
щей основе (основах) сложения», чаще всего кон
кретизируемое как «производящий действие», 
«предназначенный для выполнения действия».

В качестве первой выступают основы: 1) суще
ствительных: центробежный, болезнетворный, га-
зоходный, судоходный, камнерезный, книгописный
(спец.), рыболовный, огнестрельный, землесосный, 
дружелюбный, теплопроводный, рыборазводный; 
наиболее частотны прилагательные с опорным ком
понентом носный: победоносный, водоносный, 
нефтегазоносный; 2) прилагательных (в том числе 
слова сам): скоротечный, тиховейный, дальновид-
ный, тихоходный, тошнотворный, самодельный; 
3) в мимолетный — основа наречия.

Конечная гласная инф. основы отсутствует. Не
которые основы с односложным корнем на гласную 
подвергаются перед морфом н1 наращению за счет 
согласной |т1| или |в1|: сыродутный, словолитный
(спец.), кровопролитный, шерстобитный, стено, 
камне, глино, челобитный, сыромятный, глино-
мятный, самобытный; воздуходувный (спец.), 
стеклодувный, пескодувный (спец.), водоливный, 
сладкопевный (устар.). В греть — водогрейный, 
рыть — землеройный, мыть — поломойный, шер-
стомойный; бить — бронебойный, китобойный, 
дальнобойный; есть (ел, едят) — всеядный, насе-
комоядный, травоядный (в зоол. терминологии); 
гнать — желчегонный, глистогонный (спец.); при-



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

323

нять и принимать — гостеприимный, хлебоприём-
ный; поднять и поднимать — судоподъёмный
(спец.) и других тех же корней — преобразования 
основ, описанные в § 1049, 1077, 1078, 1080, 1081, 
1087.

Перед морфом н1 чередуются |л — л’|, заднея
зычные — шипящие: делать — самодельный, течь
(тек, текут) — скоротечный. В мочь (могут) —
маломощный (мало могущий) и (обл.) маломочный
чередуются |г — 〙’| и |г — ч|. В сердобольный, 
авианосный, электропроводный, электросварный
(спец.) — усеченные основы сущ. сердце, авиация, 
электричество.

Тип продуктивен, особенно в научнотехничес-
кой терминологии: ракетоносный (нов.), водобой-
ный (нов., о части плотины); окказ.: воздухолетный
(Белый); удал и многосказен Лад веселый (Есен.); 
славы звездоносный взлет (Прок.).

Некоторые прилагательные этого типа могут 
одновременно рассматриваться как образования с
с у ф. н1, мотивированные сложными существи
тельными муж. р. с нулевым суффиксом (землесос, 
камнерез, см. § 617).

§ 768. Прилагательные с с у ф. т е л ь н (фо
немат. |т’α1л’н|) имеют значение «производящий 
действие, названное опорной основой и уточненное 
в первой основе», обычно с оттенком «предназна
ченный для совершения действия». Здесь исполь
зуются такие же глагольные основы, что и в суф
фиксальных прилагательных с суф. тельн (см. 
§ 652). В качестве первой выступают преимущест
венно основы существительных: землечерпатель-
ный, пищеварительный, кровопускательный, бла-
гожелательный, землеустроительный, берегоукре-
пительный (нов. спец.); в любознательный — два 
глагольных компонента.

Тип продуктивен, особенно в научнотехничес-
кой терминологии. Наиболее частотны сложения с 
компонентами: а) делательный со знач. «относя
щийся к производству того, что названо первой ос
новой»: железоделательный, бумагоделательный; 
б) строительный со знач. «относящийся к строи
тельству того, что названо первой основой»: ваго-
ностроительный, станкостроительный, ракето-
строительный.

§ 769. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. Прилага
тельные с с у ф. е н н (фонемат. |α1н1н|) имеют 
значение «предназначенный для совершения дейст
вия, названного опорной основой и конкретизиро
ванного в первой основе существительного». Тип 
ограничен образованиями с опорной основой глаго
лов варить, курить и топить: мыловаренный, клее-

варенный, пивоваренный, винокуренный, смолоку-
ренный, салотопенный, жиротопенный.

Прилагательные с с у ф. и в (фонемат. |ив|) 
имеют значение «производящий действие, назван
ное опорной основой и конкретизированное в пер
вой основе». Тип ограничен образованиями с осно
вами глаголов любить и точить (источать). В каче
стве первой используются основы существительных 
и местоименные основы себя и само: теплолюби-
вый, человеколюбивый, хладолюбивый (спец.), сле-
зоточивый, медоточивый, себялюбивый, самолюби-
вый, окказ.: добролюбивый (С. Островой).

С у ф ф и к с  н н (фонемат. |н1н|) выделяется 
в прилагательных самозванный и самонадеянный
(мотивирующие — звать, надеяться) с первым 
компонентом само.

С у ф. м о р ф ы  е с к и т е л ь с к (фоне
мат. |α1с2к| и |т’α1л’с2к|) выделяются соответственно 
в прилагательных хлебопашеский (с опорной осно
вой глагола пахать, чередование |х — ш|) и шапко-
закидательский (от устойчивого выражения шап-
ками закидаем).

§ 770. У д а р е н и е (основное): в прилага
тельных с суф. н1 и енн на предсуф. слоге; суф. 
ив ударен; ударение в прилагательных с суф. 
тельн определяется правилами, изложенными в 
§ 652.

§ 771. О с н о в а  п р и л а г а т е л ь н о г о
содержится в опорном компоненте прилагательных 
злорадный и боеготовный (спец.) с суф. н1 (моти
вирующие — рад, готовый).

СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

§ 772. Прилагательные с о п о р н ы м  
к о м п о н е н т о м — о с н о в о й  с у щ е с т 
в и т е л ь н о г о имеют значение «обладающий 
тем, что названо опорной основой и конкретизиро
вано в первой основе сложения». Опорные основы 
этих прилагательных характеризуются теми же 
формальными и семантическими ограничениями, 
что и основы прилагательных типа безногий (см. 
§ 752). Специфичны для данного типа лишь образо
вания с омонимичными опорными компонентами, 
соотносительными со словами пола (одежды) и по-
ле (шляпы): длиннополый, широкополый.

В качестве первой выступают основы: 1) каче
ственных прилагательных: белозубый, широкопле-
чий, чернокожий, круглолицый, остроребрый, круп-
нозерный, островерхий, метельчатоколосый
(спец.), разноязыкий, раздельнополый (спец.); 
2) числительных, включая слово много: одноглазый, 
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двурогий, четвероногий, пятипалый, стоустый, 
многоголосый; 3) существительных: горбоносый, 
козлоногий, клинолистый, естественнонаучные тер
мины: рукокрылые, иглокожие, листоносые, голо-
воногие, ластоногие (см. § 546); 4) глаголов — в лу-
поглазый, пучеглазый, корноухий.

Прилагательные этого типа принадлежат к 
твердой разновидности склонения, кроме основ на 
|ч|, |j| (широкоплечий, длинношеий) и слова тугоси-
сяя (обл. и спец.). В остальных случаях пар
номягкие согласные чередуются в конце основы с 
твердыми: шерсть — тонкошерстый, бровь —
чернобровый. В жестокосердый, милосердый —
усеченная основа слова сердце; в словах с компо
нентом палый (двупалый, трехпалый) — усеченная 
основа слова палец; в густопсовый — усеченная ос
нова слова псовина (собачья шерсть). Ударение (ос
новное) — на опорной основе; если последняя со
держит полногласное сочетание, то ударение на 
втором слоге полногласия: разноголосый.

В рамках указанных ограничений тип продукти
вен, в особенности в художественной речи и в есте
ственнонаучной терминологии; окказ.: рука милли-
оннопалая (Маяк.), медногорлая сирена (Маяк.), зеле-
нокосая береза (Есен.), белоноздрый конь (Шолох.), 
колючеперый хищник (газ.). В художественной речи 
возможны образования с семантически более широ
ким кругом опорных основ: море синеволное (Маяк.); 
огнедымые бразды (Маяк.); плоскокрышие станции
(Шкл.); город звонкотрубый (Смел.); путем тысяче-
верстым (Р. Рожд.); красношапый клеверок (Боков); 
краснооколая фуражка (Шолох.) (в последних двух 
образованиях — усечение основ сущ. шапка и око-
лыш за счет финалей к, ыш).

§ 773. Прилагательные с о п о р н ы м  к о м -
п о н е н т о м — о с н о в о й  г л а г о л а имеют 
значение «связанный с действием, названным опор
ной основой и конкретизированным в первой осно
ве»: малоезжий, прямоезжий, дурноезжий (спец., о 
лошади), мимоезжий, мимохожий. Тип ограничен 
образованиями с основами глаголов ездить и хо-
дить; чередования |с3д’ — 〇’| и |д’ — ж|.

§ 774. Неизменяемые прилагательные с
о п о р н ы м  к о м п о н е н т о м — о с н о в о й  
с ч е т н о г о  (п о р я д к о в о г о) п р и л а г а 
т е л ь н о г о (для чисел 2–10) или количественно
го числительного (для редких образований с назва
ниями чисел свыше 10) содержат в качестве первого 
компонента основу местоименного прилагательного 
сам: самдруг (другой в знач. (второй)), 
самтретей, самчетверт, сампят, самшест, 
самсем, самдевят, самдесят, самдвадцать, 

самсорок. Такие образования, носящие устарелый 
или просторечный характер, обозначают: 1) «во 
столькото раз (в соответствии со значением опор
ного компонента) больше того, что было посеяно»: 
урожай сампят; 2) «в количестве, указанном 
опорным компонентом, считая вместе с говорящим 
или тем, о ком идет речь»: самдруг (вдвоем), 
самшест (вшестером); За стол он садился всякий
день с а м  д в а д ц а т ь (С.Щ.). Беглая гласная 
основы мотивирующего третий выступает под 
ударением в виде |е| (аналогично в третейский, 
см. § 675).

П р и м е ч а н и е  1. В литературных текстах, ори
ентированных на старую народную речь, фиксируются 
отдельные падежнородовые формы прилагательных это
го типа: саматретья, самапята (В. Даль); осталась с
ребятами с а м а  п я т а.

П р и м е ч а н и е  2. В неизменяемом прилага
тельном того же структурносемантического ряда 
самосьмой выделяется с у ф. о й, омонимичный флек
сии им. п. ед. ч. муж. р. опорного счетного прилагатель
ного.

ИНТЕРФИКСЫ, УДАРЕНИЕ, ЧЕРЕДОВАНИЯ
В СЛОЖНЫХ И СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫХ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 775. В качество и н т е р ф и к с а в сложных 
и суффиксальносложных прилагательных высту
пают: 1) интерфикс о, орфогр. также е (фонемат. 
|о|); 2) интерфикс и (фонемат. |и|): а) после основ 
прилагательных на ск, цк в редких образованиях 
преимущественно окказионального характера: по-
этическидикарские радости (Бунин), грече-
скиримская девица (О. Форш), публицистиче-
скихудожественный жанр (Шкл.), ирониче-
скиоптимистические уверения (газ.); б) в таких 
сложениях, как дядистёпин (см. § 755, п. 7); 3) по
сле основ числительных, кроме собирательных, де-
вяносто и сто, — интерфиксы и, ух, ёх и а 
(фонемат. |и|, |ух|, |ох|, |а|), омонимичные флексиям 
род. п. числительных: двухтомный, трехэтажный, 
десятиметровый; 4) интерфикс у (фонемат. |у|) 
после компонентов дв(а) и пол: двуплановый, полу-
шерстяной; 5) интерфикс |а| (орфогр. я), омони
мичный флексии род. п. возвратного местоимения, 
в себялюбивый; 6) нулевой интерфикс: а) в некото
рых научных терминах: хлоруксусный, кремнийор-
ганический, форфорорганический (хим.); элек-
тронэлектронный, электронпозитронный, аль-
фаактивный, гаммаактивный (физ.), рент-
генультразвуковая диагностика (нов. мед.); б) в 
некоторых сочинительных сложениях с основами 
топонимов: рязаньворонежская линия, манче-
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стерливерпульская группа команд (газ.); в) в сло
жениях с первым компонентом пан (см. § 756, п. 6), 
с сокращенным компонентом агит (см. § 754); г) в 
сложениях типа сампят (см. § 774).

О с н о в н о е  у д а р е н и е в сложных и 
суффиксальносложных прилагательных — на 
опорном компоненте (суффиксе или корне, 
см. § 766, 770). В сложениях с опорным компонен
том — прилагательным возможен перенос ударения 
на флексию в некоторых кратких формах (см. при
мечания к § 1356–1357, 1360–1362, 1364). На ком
понентах, предшествующих опорному, возможно 
побочное ударение (ворòнкообразный, но порошко-
образный без побочного ударения, см. § 586). Рав
ноправные ударения могут иметь компоненты сло
жений сочинительного типа (координацион-
новычислительный, глухопепельнооранжевый, 
см. § 754, 757), а также порядковых (счетных) при
лагательных, мотивированных составными числи
тельными (см. § 758), что сближает эти образования 
со словосочетаниями.

В некоторых сложениях перед интерфиксом о 
парномягкая согласная ч е р е д у е т с я с твер
дой (соответствующие первые компоненты указаны 
в § 587): корыстолюбивый, шерстоткацкий, даль-
нобойный; то же в усеченных основах прилагатель
ных и существительных: англорусский (англий-
ский), индоафганский (индийский), италоязычный
(итальянский), электролечебный (электричество), 
механосборочный (механизм).

Прочие морфонологические явления, характер
ные для отдельных типов и единичных образова
ний, отмечены при описании конкретных типов.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕСРАЩЕНИЯ

§ 776. В прилагательныхсращениях с о п о р -
н ы м  к о м п о н е н т о м — п р и ч а с т и е м
выступают следующие первые компоненты, нося
щие уточняющий характер. 1) Существительные в 
косвенном надеже: умалишенный, сумасшедший
(лишенный ума, сошедший с ума); в составе терми
нов: азотфиксирующие (бактерии), фосфорсодер-
жащая (руда), мелсодержащие (вещества); окказ.: 
внебосмотрящие (о телескопах, журн.). Такие обра
зования проявляют продуктивность в науч
нотехнической терминологии, но они значительно 
менее продуктивны, чем чистые сложения типа ме-
таллорежущий, серосодержащий (см. § 755, п. 6). 
2) Наречия: впередсмотрящий, быстротекущий, 
вышестоящий, дорогостоящий, долгоиграющий, 
многообещающий, скоропортящийся, низкооплачи-
ваемый, глубокоуважаемый, быстроразвивающий-

ся, быстрозамороженный, густонаселенный, по-
стояннодействующий, слаборазвитый, близлежа-
щий; окказ.: вездепроходящий газик (Яшин). 3) Ме
стоименное прилагательное сред. р. все: всевидя-
щий, всепобеждающий, всеобъемлющий (в слове 
всевозрастающий первый компонент — наречие 
всё (постоянно)). Наиболее частотны сращения с 
первыми компонентами мало, все, выше, ниже: 
малозначащий, малоисследованный, всепоглощаю-
щий, вышеуказанный, нижеследующий.

§ 777. В сращениях с о п о р н ы м  п р и л а 
г а т е л ь н ы м уточняющий компонент выражен 
наречием: вечнозеленый, вечномерзлый, узколичный, 
тяжелораненый, труднодоступный, трудновыпол-
нимый, остродефицитный. Особенно частотны 
прилагательные с компонентами мало, высоко, 
глубоко, обозначающие низкую или высокую сте
пень признака: малознакомый, малоподвижный, 
высокопрочный, высокоточный, глубоконациональ-
ный. Этот тип, как и предыдущий, продуктивен 
преимущественно в книжной речи, в науч
нотехнической терминологии.

§ 778. Надежным к р и т е р и е м  о ф о р м 
л е н н о с т и сращения к а к  ц е л ь н о г о  
с л о в а служит его общеупотребительность (за
крепленность в словарном составе языка) или тер
минологичность. Для нетерминологических ново
образований возможны колебания в отнесении их к 
сращениям или к соответствующим словосочетани
ям. Ср., например: Удастся ли настичь впереди
идущего? (газ.) и 1000 строк о впередиидущих (газ.). 
Слитное написание в этих случаях является свиде
тельством того, что новообразование воспринима
ется как словосращение.

Основное ударение в словахсращениях — на 
опорном компоненте; первый компонент, как пра
вило, несет побочное ударение.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

§ 779. В отдельных прилагательных представ
лен смешанный способ словообразования —
с р а щ е н и е  в  с о ч е т а н и и  с  с у ф 
ф и к с а ц и е й: потусторонний (суф. морф |н’|), 
никчемный и (прост.) никчемушный (суф. морфы 
н1 и шн, см. § 678), сногсшибательный (суф. 
тельн), всамделишный (разг. детск.; суф. морф 
шн), сиюминутный (нов., суф. н1); мотивирую
щие — сочетания по ту сторону, ни к чему, сши-
бать с ног, в самом деле, сию минуту. В разг. и га
зетнопублицистической речи этим способом соз
даются новообразования: книжка таксебешная
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(устн. речь); выньдаположная психология
(И. Зверев); суф. морфы шн и н1.

§ 780. В словах повсеместный и повседневный
представлен смешанный п р е ф и к с а л ь н о 
с у ф ф и к с а л ь н о  с л о ж н ы й способ сло
вообразования: префикс по, суф. н1/евн; первый 
компонент — основа местоименного прилагатель
ного весь и интерфикс |о|.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯ ОТНЕСЕННОСТИ К ПРЕДМЕТУ,
ЯВЛЕНИЮ, КОЛИЧЕСТВУ

§ 781. В прилагательных, м о т и в и р о 
в а н н ы х  с у щ е с т в и т е л ь н ы м и и обо
значающих признак по его отношению к предмету, 
явлению, содержатся следующие словообразова
тельные значения.

(1) Значение индивидуальной принадлежности 
тому, кто назван мотивирующим словом, — притя
жательное значение — выражено как значение типа 
в мотивированных одушевленными существитель
ными прилагательных с суф. ов, ин, нин: отцов, 
дядин, братнин; как значение подтипа (см. § 199) —
в прилагательных с суф. |н’| (мягкая основа) и ск 
(дочерний двор — Л. Толст.; отцовский пиджак, 
некрасовские поэмы).

(2) Значение неиндивидуальной принадлежно
сти, свойственности тому (отнесенности к тому), 
кто назван мотивирующим словом, выражено: как 
значение типа — в мотивированных одушевл. су
ществительными прилагательных с суф. ий/|j|,
ин(ый) (рыбачий, ребячий, медвежий, лошадиный); 
как значение подтипа — при мотивации нарица
тельными одушевл. существительными — в прила
гательных с суф. |н’|, ов и ск (сыновний, подро-
стковый, юношеский, бобровый, конский; дочерняя
любовь, отцовские чувства).

П р и м е ч а н и е. То же значение при опосредст
вованной мотивации существительными (см. § 196) вы
ражено в чистых сложениях с опорными компонента
ми — прилагательными с суф. ск (в сочетании с конкре
тизацией в первом компоненте: добрососедский, общече-
ловеческий).

(3) Значение отнесенности к деятельности, за
нятию лица, названного мотивирующим словом, а 
при мотивации именем собственным — отнесенно
сти к течению, направлению, связанному с именем 
этого лица, выражено в прилагательных с суф. н1,
мотивированных нарицательными существитель

ными со знач. лица (инженерный, столярный), в 
прилагательных с суф. ианск/ическ/ийск, моти
вированных собств. именами (кантианский, байро-
нический, гарибальдийский), как значение подти
па — в прилагательных с суф. ск/овск, мотиви
рованных собств. именами (ленинский курс, тол-
стовское движение).

(4) Общее значение отнесенности к предмету, 
явлению, названному мотивирующим существи
тельным, часто конкретизируемое в контексте (см. 
§ 617), выражено в мотивированных неодушевлен
ными существительными прилагательных с суф. 
н1, ск (с разными их морфами), ов, |н’|, ан: 
лесной, книжный, жизненный, станционный, город-
ской, сценический, дождевой, ореховый, осенний, 
нефтяной.

То же значение выражается: а) в сочетании с 
конкретизирующим значением префикса — в пре
фиксальносуффиксальных прилагательных с суф. 
н1 и ск (безрезультатный, междугородный, побе-
режный, приморский); б) в сочетании с конкретиза
цией в предшествующем компоненте — в мотиви
рованных существительными суффиксаль
носложных прилагательных с суф. н1, ск, ов, 
|н’|: левобережный, стосвечовый, североморский, 
иногородний.

П р и м е ч а н и е. То же значение при опосредст
вованной мотивации существительными выражено: а) в 
сочетании с конкретизирующим значением префикса — в 
чисто префиксальных прилагательных, мотивированных 
прилагательными с суф. н1, ск (с разными их морфа
ми), ов, |н’|, нулевым (пристанционный, закавказский, 
бесстыковой, доклассовый, межгалактический — спец., 
предвечерний, внерабочий); б) в сочетании с конкретиза
цией в предшествующем компоненте — в чистых сложе
ниях с опорными прилагательными с суф. н1, ск, ов, 
|н’|, мотивированными существительным (широколист-
венный, двухгодичный, двухвековой, всеевропейский, ран-
неосенний).

(5) Значение «сделанный или состоящий из то
го, что названо мотивирующим существительным 
со значением вещества, материала» выступает как 
преобладающая реализация общего относительного 
значения в прилагательных с суф. ан и анн (ко-
жаный, глиняный, деревянный), как одно (не преоб
ладающее) из частных словообразоват. значений 
(значений подтипов) — в прилагательных с суф. 
н1 и ов (кирпичный дом, капроновые чулки), чат 
(матерчатый).

П р и м е ч а н и е. То же значение при опосредст
вованной мотивации существительными выражено в чис
тых сложениях с опорным прилагательным с суф. ан 
(чистошерстяной).
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(6) Значение «обладающий характерным отли
чительным признаком, названным мотивирующим 
существительным», иногда с оттенком «содержа
щий в качестве составной части то, что названо мо
тивирующим словом», выражено как значение ти
па — в словах с суф. am (рогатый), ав (кудря-
вый), ированн (купированный), как значение под
типа — в словах с суф. чат (узорчатый), оват 
(суковатый), овит (ядовитый), ист (дупли-
стый), лив (слезливый), н1 (лесной край; снежное
узорное окно — Гайдар), ов (ворсовая ткань).

То же значение в сочетании с дополнительным 
значением интенсивности признака (высокой сте
пени проявления или большого количества) выра
жено как значение типа в словах с суф. аст (зуба-
стый), как значение подтипа — в прилагательных с 
суф. н1 (скоростной в знач. (обладающий высокой 
скоростью), масштабный (большого масштаба, ох
вата)), ист (мясистый, болотистый, пятнистый, 
мускулистый), лив (удойливый, добычливый), 
овит (ледовитый, плодовитый).

То же значение в сочетании со знач. чрезмерно
сти, избыточности проявления признака, вносимым 
префиксом за, выражено в типах префиксаль
носуффиксальных прилагательных, мотивированных 
существительными и прилагательными, с суф. енн/
ованн (залесённый, загазованный, закислённый).

То же значение в сочетании с дополнительным 
значением неотчуждаемости характерного призна
ка, названного мотивирующим существительным, 
присутствует в типах прилагательных с нулевым 
суффиксом: а) суффиксальносложных (с конкрети
зацией в предшествующем компоненте: длиннору-
кий, седобородый); б) вместе с отрицательным зна
чением префикса без — в префиксаль
носуффиксальных прилагательных (безногий, без-
головый).

П р и м е ч а н и е. То же значение при опосредство
ванной мотивации существительным представлено: а) в 
прилагательных с суф. ист, мотивированных относитель
ными суффиксальными прилаг. (как значение подтипа: 
торфянистый); б) при семантической конкретизации в 
предшествующем компоненте — в сложных прилагатель
ных с опорными компонентами — прилагательными, мо
тивированными существительным, с суф. чат, ист, 
оват, ав (многоступенчатый, крупнозернистый, мелко-
комковатый, окказ. мелкокудрявый); в) в сочетании с от
рицательным значением преф. без — в чисто префиксаль
ных прилагательных, мотивированных прилагательными с 
суф. чат, ист (бесступенчатый, безазотистый).

(7) Значение «имеющий свойства того, что на
звано мотивирующим словом» выражено как значе

ние подтипа в словах с суф. чат (коробчатый), 
оват (щеголеватый, мешковатый), овит (мас-
теровитый), ист (бархатистый, хулиганистый), 
лив (сиротливый), а также с суф. н1 (стальные
мускулы), ов (совковая лопата, тигровый пи-
тон — зоол.), ск (мальчишеская внешность).

П р и м е ч а н и е. То же значение выражено при 
опосредствованной мотивации существительным в при
лагательных с суф. ист, мотивированных относитель
ными суффиксальными прилагательными (как значение 
подтипа: шелковистый).

§ 782. Среди прилагательных, имеющих ука
занные словообразовательные значения (1–7), на
блюдаются случаи с л о в о о б р а з о в а т е л ь 
н о й  с и н о н и м и и слов со следующими суф
фиксами: |н’| и нин, |н’| и ий (в прилагательных, 
мотивированных терминами родства): мужний —
мужнин, сыновний — сыновий; ий и ов, ин и 
ов, ий и ин (в прилагательных, мотивированных 
названиями животных): рачий — раковый, тигри-
ный — тигровый, соболий — соболиный; ий и ск 
(в прилагательных, мотивированных существитель
ными со знач. лица): девичий — девический, вра-
жий — вражеский, казачий — казацкий, разбойни-
чий — разбойнический (разбойницкий); н1 и ов, в 
том числе с морфом н1 (в прилагательных, моти
вированных неодушевл. существительными, пре
имущественно обозначающими растения, вещества 
и материалы): снежный — снеговой, ананасный —
ананасовый, антрацитный — антрацитовый, 
сафьянный — сафьяновый; с другими морфами 
суффикса н1: огненный — огневой, текстуаль-
ный — текстовой, тембральный — тембровый, 
суммарный — суммовой; ск и н1 (различные 
морфы): санаторский — санаторный, фанатиче-
ский — фанатичный, пессимистический — песси-
мистичный, синхронический — синхронный, арго-
тический — арготивный; межсекторский — меж-
секторный, подмонастырский — подмонастыр-
ный; ск (различные морфы) и ов: циклический —
цикловой, банковский — банковый; ан и ов: вор-
сяной — ворсовый; аст и am (языкастый —
языкатый), ист и чат (слоистый — слойча-
тый), ист и оват (узлистый — узловатый), 
ист и овит (басистый — басовитый), ист и 
лив (вьюжистый — вьюжливый), ист, лив и 
н1 (пройдошистый — пройдошливый — пройдош-
ный), ав и оват (дырявый — дыроватый); н1 и 
нулевой суф.: безъязычный — безъязыкий, бесшер-
стный — бесшерстый, многоголосный — многого-
лосый, узколистный — узколистый.
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§ 783 (8). В суффиксальных прилагательных,
м о т и в и р о в а н н ы х  ч и с л и т е л ь н ы 
м и, выражается общее значение отношения к коли
честву, конкретизируемое чаще всего как «больший 
во столько раз или состоящий из стольких однород
ных частей, сколько названо мотивирующим сло
вом»: прилагательные с суф. н1 (двойной, деся-
терной), ичн (пятеричный), |а|к (троякий), чат 
(тройчатый), ственн (двойственный).

ЗНАЧЕНИЯ ОТНЕСЕННОСТИ К ПРОЦЕССУ

§ 784. Прилагательные, выражающие отноше
ние к процессу (действию или процессуальному со
стоянию) и мотивированные преимущественно гла
голами, содержат следующие словообразователь
ные значения.

1 (9). Общее значение отнесенности к процессу, 
названному мотивирующим словом, является значе
нием типов в мотивированных глаголами прилага
тельных с суф. н1 (покорный, спешный), тельн 
(оправдательный, затруднительный), льн (фехто-
вальный, молотильный), ов (торговый, буровой), 
ск/тельск (колдовской, надувательский), с нуле
вым суф. (приезжий, съезжий, схожий, хворый).

То же значение выражается: а) в сочетании с 
конкретизирующим значением префикса — в пре
фиксальносуффиксальных прилагательных с суф.
н1 (беспрекословный, нещадный, бездоказатель-
ный); б) с семантической конкретизацией в предше
ствующем компоненте — в мотивированных глаго
лами суффиксальносложных прилагательных с 
суф. н1 (разными его морфами: тихоходный, кро-
вопролитный, водолечебный), тельн (пищевари-
тельный, нравоописательный), нулевым (прямоез-
жий, мимохожий).

П р и м е ч а н и е. То же значение при опосредст
вованной мотивации глаголом выражено: а) в суффик
сальных прилагательных, мотивированных отглагольным 
существительным со знач. действия (наладочный, изоля-
ционный, монтажный); б) с конкретизацией в предшест
вующем компоненте — в чистых сложениях с опорными 
прилагательными, содержащими суф. н1, тельн, льн 
(скороподъемный, дноуглубительный, многострадаль-
ный); в) в чисто префиксальных и сложных прилагатель
ных, мотивированных отглагольными существительными 
со знач. действия (предпусковой, пусконаладочный, выш-
комонтажный), в сочетании с конкретизирующим значе
нием префикса или предшествующего компонента сло
жения.

2 (10). Значение «предназначенный для выпол
нения действия, названного мотивирующим сло
вом» выступает как преобладающая реализация 

общего значения отношения к действию в отгла
гольных прилагательных с суф. льн (шлифоваль-
ный, строгальный), как одно (не преобладающее) из 
частных словообразовательных значений (значений 
подтипов) — в прилагательных с суф. н1 (вытяж-
ной), тельн (летательный), ов (маховой). То же 
значение выражается в суффиксальносложных 
прилагательных, мотивированных глаголом, с суф. 
н1, тельн, енн (землеройный, водоочиститель-
ный, мыловаренный).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом это значение выражается: а) в суффиксаль
ных прилагательных, мотивированных отглагольными 
существительными со знач. действия: сборочный, литей-
ный, демонстрационный; б) в чистых сложениях с опор
ными прилагательными, мотивированными глаголом или 
отглагольным существительным со знач. действия и со
держащими суф. н1, тельн, льн (папиросонабивной, 
берегоукрепительный, льнопрядильный; механосбороч-
ный, чугунолитейный).

3 (11). Значение «склонный, пригодный или 
способный к действию, названному мотивирующим 
глаголом», с двумя разновидностями: «способный 
или склонный совершить действие (или подверг
нуться состоянию), будучи его субъектом» (субъ
ектнопотенциальное значение), и «способный под
вергнуться действию» (объектнопотенциальное 
значение). Обе разновидности могут быть выраже
ны в отглагольных прилагательных с суф. ом/им 
(осязаемый, обозримый, проходимый — (такой, ко
торый может пройти) и (такой, который можно 
пройти)), к (ходкий, варкий, жалкий), абельн 
(читабельный, окказ. шутл. невыезжабельный); как 
значение подтипа — с суф. н1 (надоедный, слыш-
ный, завидный), тельн (удовлетворительный, из-
винительный) и ч (певчий, косчий). Только субъ
ектная разновидность представлена: как значение 
типа — в прилагательных с суф. ист (раскати-
стый, игристый), чат (рассыпчатый), уч/ач 
(колючий, пахучий, кусачий), лив/чив/ив (говор-
ливый, забывчивый, льстивый), ав/ляв (гнусавый, 
вертлявый); как значение подтипа — с суф.
ущ/ащ (завидущий, работящий).

П р и м е ч а н и е. Особая разновидность потенци
ального значения — «способствующий осуществлению 
чьеголибо действия или состояния» — представлена в 
некоторых прилагательных с суф. к и н1: дрожкий хо-
лод (окказ.), зябкий вечер, топкое болото, скучная кар-
тина, лётная погода.

То же значение выражается: а) в сочетании с 
отрицательным значением префикса: как значение 
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типа — в префиксальносуффиксальных отглаголь
ных прилагательных с суф. ом/им (несгораемый, 
незабываемый, непобедимый) и — как значение 
подтипа — с суф. н1 (беспробудный, безутешный, 
неумолчный, неизбежный); б) с конкретизацией в 
предшествующем компоненте — в мотивированных 
глаголом суффиксальносложных прилагательных с 
суф. ив (теплолюбивый, медоточивый).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом это значение выражено (с семантической 
конкретизацией в предшествующем компоненте) в чис
тых сложениях с опорными компонентами — отглаголь
ными прилагательными с суф. ом/им, к, лив/чив 
(водорастворимый, тугоплавкий, теневыносливый) и в 
сращениях с опорным компонентом — прилагательным с 
суф. ом/им (трудновыполнимый).

4 (12). Значение «находящийся в состоянии, 
возникающем в результате процесса (действия или 
состояния), названного мотивирующим глаголом», 
с двумя разновидностями: носитель этого состоя
ния — субъект процесса (субъектнорезультативное 
значение) и носитель этого состояния — объект 
процесса (объектнорезультативное значение). Пер
вая разновидность представлена: как значение ти
па — в отглагольных прилагательных с суф. л 
(гнилой, поблеклый, запоздалый), енн/нн (изне-
можённый, помешанный), как значение подтипа —
с суф. ащ (завалящий); вторая: как значение ти
па — в прилагательных с суф. ен/н2 и т (варё-
ный, тканый, колотый), как значение подтипа — в 
словах с суф. н1 (резной, сварной, ссыльный).

То же значение выражено — в сочетании с от
тенком полноты действия, вносимым префиксом, —
в префиксальносуффиксальных отглагольных при
лагательных с преф. за и суф. анн (заплаканный).

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции глаголом то же значение выражено в чистых сложе
ниях с опорными компонентами — прилагательными с 
суф. ен/н2, т (свежебелёный, холоднокатаный, цель-
нотянутый — спец.) и н1 (цельносварной), в сращениях 
с опорными прилагательными с суф. ен/н2, т (тяже-
лораненый, малоезженый).

§ 785. Среди прилагательных, выражающих от
ношение к процессу (действию или состоянию), на
блюдаются случаи с л о в о о б р а з о в а т е л ь 
н о й  с и н о н и м и и со следующими суффик
сами: н1 и льн (набивной — набивальный), н1 и 
тельн (очистный — очистительный), н1, льн и 
тельн (мерный — мерильный — мерительный), 
льн и тельн (обжигальный — обжигательный, 
резальный — резательный), ов и льн (буровой —

бурильный), н1 и eн/н2 (баловной — балованный), 
ом/им и тельн (осязаемый — осязательный, 
ощутимый — ощутительный), ист и чат (зали-
вистый — заливчатый), н1, ист и чат (над-
рывный — надрывистый — надрывчатый, устар.), 
ист и лив (изворотистый — изворотливый), н1 
и лив (чванный — чванливый), ав и аст (вихля-
вый — вихлястый, прост.), н1 и ащ (больной —
болящий, прост.), н1 и нулевым (сходный — схо-
жий). То же при префиксальносуффиксальном и 
суффиксальносложном способах словообразова
ния: невозвратный — невозвратимый (суф. н1 и 
ом/им), миролюбный (устар.) — миролюбивый
(суф. н1 и ив), салотопенный — салотопный
(суф. енн и н1).

П р и м е ч а н и е. Возможна также синонимия 
прилагательных, непосредственно мотивированных, с од
ной стороны, глаголом и, с другой, отглагольным сущест
вительным (опосредствованно — глаголом): пристрель-
ный — пристрелочный (оба образования с суф. н1), по-
ливальный — поливочный (суф. льн и н1), завистли-
вый — (прост.) завидущий (суф. лив и ущ).

§ 786. Многие словообразовательные значения, 
характерные для суффиксальных прилагательных, 
выражающих отношение к процессу, могут выра
жаться также п р и ч а с т и я м и  в  а д ъ е к 
т и в н о м  з н а ч е н и и (см. § 1579). Сюда от
носятся: а) значение «предназначенный для выпол
нения действия», выражаемое действит. причастия
ми наст. вр.: несущие конструкции, режущий инст-
румент, перекрывающее устройство (все — в техн. 
терминологии); отравляющие вещества; б) значе
ния субъектнопотенциальное и объектнопотенци-
альное (см. § 784, п. 3), выражаемые соответственно 
действит. причастиями наст. вр. (мыслящее суще-
ство, вращающиеся печи — спец., хрустящие хлеб-
цы) и страдат. причастиями наст. вр. (в спец. терми
нологии: сменяемые части машин, склоняемые и
спрягаемые слова); в) значения субъект
норезультативное и объектнорезультативное (см. 
§ 784, п. 4), выражаемые соответственно действит. 
причастиями прош. вр. (заросший пруд, рассох-
шаяся мебель) и страдат. причастиями прош. вр. 
(сгущенное молоко, замороженные продукты, ут-
раченные иллюзии).

Способностью причастий выражать значения, 
характерные для отглагольных прилагательных, 
объясняются нередкие факты синонимии причастий 
и прилагательных: волнующий и волнительный
(разг.); перекрывающее и перекрывательное (уст-
ройство); значащий (прич.), значимый (прил.) и 
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значительный; желаемый (прич.) и желательный; 
фильтрующие и фильтровальные (материалы); 
формующая и формовочная (машина); фиксирую-
щий аппарат и фиксационная машина (спец.); пла-
вающий (автомобиль) и плавучий; поблекший и по-
блеклый, одичавший и одичалый. Семантическое 
сходство причастий и прилагательных обнаружива
ется и в том, что причастия используются в составе 
чистых сложений и сращений в качестве опорного 
компонента: металлорежущий, легковоспламеняю-
щийся, быстродействующий, самопишущий, ново-
пришедший, свежевыбритый, новонайденный, низ-
кооплачиваемый, малоисследованный, нижесле-
дующий, полуразрушенный, самовлюбленный. Такие 
сложения и сращения выражают различные призна
ки по их отношению к действию (состоянию), на
званному глагольной основой, в соответствии с 
грамматическим разрядом причастия.

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ КОНКРЕТИЗАЦИИ
ЗНАЧЕНИЙ ОТНЕСЕННОСТИ К ПРЕДМЕТУ

ИЛИ ПРОЦЕССУ

§ 787. С помощью префиксов в чисто префик
сальных и префиксальносуффиксальных прилага
тельных (о соотношении этих способов словообра
зования см. § 722) выражаются значения, уточняю
щие, конкретизирующие характер отношения к то
му, что названо мотивирующим словом (или атри
бутивным словосочетанием с мотивирующим при
лагательным в роли определения). Эти значения 
группируются следующим образом.

1 (13). П р о с т р а н с т в е н н о  в р е -
м е н н ы е  з н а ч е н и я. Различные пространст
венные значения выражаются в прилагательных с 
префиксами вне (школа — внешкольный), внутри 
(завод — внутризаводской), за1 (Волга — заволж-
ский), на (настольный), над (надземный), около 
(околополярный), по1 (побережный), под1 (подлед-
ный, подмосковный), при (приусадебный), раз 
(разлапистый), суб1 (субальпийский), транс 
(трансконтинентальный), через (чересплечный, 
черезрядный). Из них префиксы под и суб синони
мичны, префиксы вне и внутри, под и над анто
нимичны. Временные значения выражаются в при
лагательных с синонимическими префиксами по3 
(пореволюционный), после (послевоенный), пост 
(пострадиационный) и антонимичным им префик
сом до (довоенный). Как пространственное, так и 
временное значение имеют префиксы пред (пред-
грозовой, предмостный), меж (между) (межрель-
совый, межигровой) и среди (средиземный, среди-
сезонный).

2 (14). Значение «выходящий за пределы че
гол.» имеют прилагательные с префиксами сверх 
(сверхчеловеческий, сверхзвуковой), гипер (гипер-
дактилический — спец.), экстра (экстраординар-
ный). В этот же синонимический ряд могут входить 
префиксы вне (внештатный), за (закритический), 
над (наднациональный).

3 (15). Значение отсутствия чеголибо выража
ется в прилагательных с префиксами без (безволь-
ный, беспрекословный), не (невинный, неразлучный, 
неиссякаемый), а (аритмичный).

4 (16). Значение направленности против че
голибо выражается префиксами анти (антивоен-
ный) и противо (противозаконный, противосвер-
тывающий).

5 (17). Прочие конкретизирующие значения 
выражаются следующими префиксами: про (анто
ним к анти: прозападный); co2 (совместность: 
совиновный), за2 (изобилие, избыток чегол.: зале-
сённый), от (происхождение от чегол.: отгла-
гольный), по2 (упорядоченность в соответствии с 
чемл.: поквартальный), под2 (подчиненность: по-
допечный), суб2 (подчиненность по размеру: суб-
микронный, спец.).

В сфере префиксальных конкретизирующих 
значений имеют место случаи с л о в о о б р а 
з о в а т е л ь н о й  с и н о н и м и и со следую
щими префиксами: после и по (послереформен-
ный — пореформенный, послеполуденный — попо-
луденный); по и при (подорожный, — придорож-
ный); вне и сверх (внештатный — сверхштат-
ный, внечувственный — сверхчувственный), за и 
сверх (закритический — сверхкритический), сверх 
и гипер (сверхзвуковой — гиперзвуковой), сверх и 
над (сверхличный — надличный); без и не (без-
винный — невинный, безысходный — неисходный, 
беспробудный — непробудный); анти и противо 
(антиправительственный — противоправительст-
венный).

МОДИФИКАЦИОННЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

§ 788. Среди модификационных значений (см. 
§ 328, 603) прилагательных выделяются: (1) значе
ние отрицания или противоположности, (2) града
ционные значения (отражающие степень проявле
ния признака), (3) ласкательное экспрессивное зна
чение и (4) стилистическая модификация.

1 (18). Значение отрицания или противополож
ности признака, названного мотивирующим словом, 
выражается префиксами не (нечестный), без (без-
застенчивый, бесчеловечный), а (асинхронный), 
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анти (антигуманный), противо (противоестест-
венный), up/им (ирреальный, имматериальный).

2 (19). Градационные значения. а) Значение 
слабой степени проявления признака выражается 
суффиксом оват (беловатый). б) Значение уме
ренной степени проявления признака — префиксом 
небез (небезызвестный), префиксом по в образо
ваниях от форм компаратива (посильнее), суффик
сами енек/онек (в кратких формах: долгонек, ко-
ротенек), ав/ощав (моложавый, худощавый). 
в) Значение высокой (усилительное), высшей или 
чрезмерной степени проявления признака выража
ется суффиксами ейш/айш (сильнейший, креп-
чайший), ущ и енн (большущий, здоровенный); 
префиксами наи (наилучший, окказ.: наиотваж-
ный), пре (премилый), раз (развеселый), пере (чи-
неныйперечиненный), архи (архиглупый), сверх 
(сверхдальний, сверхпрочный), супер (суперсовре-
менный), ультра (ультрамодный); первыми ком
понентами сложений много и все (многоопытный, 
всесильный).

3 (20). Ласкательное экспрессивное значение 
выражается суффиксом оньк (беленький) и в соче
тании с усилительным значением — суф. 
охоньк/ошеньк (белехонький, белешенький) и 
усеньк (малюсенький).

4 (21). Функцию стилистической модификации 
(см. § 604) выполняют только суффиксы ецк (про-
стецкий, неважнецкий) и |а|щ (немудрящий).

Возможны словообразовательные с и н о 
н и м ы среди прилагательных с модификацион
ными значениями, названными в п. 1 и 2 в: асим-
метричный — несимметричный, неоснователь-
ный — безосновательный, аморальный — антимо-
ральный, антихудожественный — противохудо-
жественный; премилый — милейший, архиглу-
пый — преглупый — глупейший, разлюбезный —
прелюбезный — любезнейший, архиреволюцион-
ный — сверхреволюционный — ультрареволюцион-
ный, суперсовременный — сверхсовременный —

ультрасовременный, длиннейший — длиннющий, 
здоровущий — здоровенный.

ДРУГИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ

§ 789 (22). Т р а н с п о з и ц и о н н о е значе
ние (см. § 605) представлено в прилагательных, мо
тивированных наречиями, с суф. |н’|/ш|н’| 
(ближний, внутренний, вчерашний) и н1 (сквозной, 
исконный), а также в прилагательных с нулевым 
суффиксом, мотивированных компаративом (мень-
ший). Такие прилагательные в своем значении со
вмещают присущее наречию значение признака со 
значением прилагательного как части речи, а при 
мотивации компаративом — сравнительное значе
ние, присущее формам компаратива, с грамматиче
ским значением прилагательного.

Транспозиционное значение имеют также по
рядковые (счетные) прилагательные с нулевым 
суффиксом (пятый, двадцатый) и с суф. ов, н1: 
сороковой, тысячный (о счетнопорядковом значе
нии мотивирующих количественных числительных 
см. § 1366).

Формант в прилагательных с транспозицион
ным значением выражает вторичность морфологи
ческого значения «непроцессуальный признак 
предмета», присущего прилагательному как части 
речи, по отношению к морфологическим значениям 
наречия, компаратива, числительного.

§ 790 (23). С о е д и н и т е л ь н о е значение, 
объединяющее значения двух и более основ в одно 
сложное значение, присуще всем сложным, суф
фиксальносложным прилагательным и прилага
тельнымсращениям: яркокрасный, новогодний, 
вышеназванный. Возможна словообразовательная 
синонимия сложений с разными интерфиксами 
(двуголосный и двухголосный, спец.), а также сло
жений и сращений: душераздирающий и (окказ.): 
Утром опять в рупора д у ш у р а з д и р а ю -
щ и е средства применяли (Симон.).

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

§ 791. В глагольном словообразовании широко 
представлены суффиксальный, префиксальный, 
постфиксальный, префиксальносуффиксальный и 
префиксальнопостфиксальный способы словообра
зования. Кроме того, имеются суффиксаль
нопостфиксальные, префиксальносуффиксально
постфиксальные, сложные и префиксальнослож-
ные глаголы, а также чистые сращения и сращения 
в сочетании с суффиксацией. Окказиональные гла

голы могут быть образованы и посредством сложе
ния в сочетании с суффиксацией и постфиксацией и 
в сочетании с префиксацией и постфиксацией (см. 
§ 963).

СУФФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 792. Большая часть суффиксальных глаголов 
мотивирована существительными, прилагательны
ми и глаголами. Глаголы, мотивированные числи
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тельными, местоимениями, наречиями и междоме
тиями, немногочисленны. Глаголы имеют следую
щие суффиксы: и1 (борона — боронить, сухой —
сушить, двое — двоить, иначе — иначить, прост.), 
ова/изова/ирова/изирова (пустой — пусто-
вать, автор — авторизовать (книжн.), экран —
экранизировать, бис — бисировать), нича/ича 
(сапожник — сапожничать, откровенный — от-
кровенничать, подлый — подличать, разг.), 
ствова/ествова (учитель — учительствовать, 
благодушный — благодушествовать), а1 (зав-
трак — завтракать, хромой — хромать), а2/ка 
(ах — ахать, разг., вы — выкать, прост.), е (си-
рота — сиротеть, слабый — слабеть), ну1 (ти-
хий — тихнуть), ну2 (толкать — толкнуть), 
ану (стегать — стегануть, прост.), и2 (пить —
поить), и3 (вести — водить), ива/вa/a3 (пере-
писать — переписывать, запеть — запевать, очи-
стить — очищать, ходить — хаживать, разг.), 
а4 (слышать — слушать), а5 (катить — ка-
тать).

ГЛАГОЛЫ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ИМЕНАМИ, НАРЕЧИЯМИ

И МЕЖДОМЕТИЯМИ

§ 793. С у ф ф и к с  и1. Большая часть гла
голов с суф. и1 (фонемат. |и|) мотивируется суще
ствительными и прилагательными. Единичны гла
голы, мотивированные числительными (двоить, 
троить) и наречиями (иначить, прост.). Почти все 
глаголы относятся к несов. в. Двувидовые глаголы 
[ранить, крестить (совершить (ать) обряд креще
ния)] и глаголы сов. вида (занозить, пленить, ссу-
дить) — единичны. Глаголы с суф. и1 могут быть 
как переходными, так и непереходными. Все они 
относятся к кл. X, 1 (соотн. основ |и|/Ø, II спр., 
см. § 1571, 1572).

§ 794. Г л а г о л ы  с  с у ф. и1, м о т и 
в и р о в а н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы м и, 
означают действия, имеющие отношение к тому, 
что названо мотивирующим существительным. 
Многие глаголы объединяются в подтипы.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто (что) назван(о) мотивирующим 
существительным». Часть таких глаголов не имеет 
дополнительных компонентов в знач.: партизанить
(разг.) (совершать действия, свойственные партиза
ну), шоферить (прост.), фиглярить (разг.). В зави
симости от контекста или ситуации субъект дейст
вия может совпадать или не совпадать с тем, кто на
зван мотивирующим словом; ср.: отработав смену, 
Федор ходил за покупками..., кашеварил (О. Смир-

нов) и: он был хорошим слесарем; там, где он сле-
сарил, его уважали (газ.).

Значения других глаголов данного подтипа со
держат дополнительные компоненты «быть кем»: 
гостить (быть гостем), соседить (быть соседом); 
«работать в качестве кого»: шахтерить (прост.) 
(работать шахтером); «уподобляться комучемул. 
(не будучи кемчемл.)»: козлить (прост.) (фальши
во петь (подобно козлу)), лисить (прост.) (хитрить 
(подобно лисе)), парусить (разг.) (развеваться, раз
дуваться (подобно парусу)).

Некоторые глаголы, мотивированные названия
ми явлений природы, употребляются только без
лично: вьюжить, дождить (разг.), пуржить
(разг.), снежить (разг.), буранить: при голубом и
ясном солнце сильно буранило (Залыг.).

2. Глаголы со знач. «совершать действия, обыч
но производимые в (на) том, что названо мотиви
рующим существительным». Одни глаголы означа
ют действие, типичное для какогол. места, но со
вершающееся за его пределами: базарить (прост.) 
(беспорядочно говорить, шуметь, как на базаре), ба-
лаганить (прост.); другие — действие, происходя
щее в данном месте: окказ. океанить (плавать в 
океане) (шесть лет океаню. С. Снегов). Некоторые 
глаголы в одних контекстах означают действие, 
происходящее в данном месте, в других — дейст
вие, происходящее за пределами этого места: окказ. 
берложить — (жить в берлоге) (Сиял бы месяц сла-
бо, берложил бы медведь. Асеев) и (жить как в бер
логе) (Отшельничаю, берложу, отлеживаюсь в бе-
резах. Возн.).

3. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
тем, что названо мотивирующим существитель
ным». Большая часть глаголов данного подтипа в 
своем значении содержит указание на то действие, 
посредством которого объект чемл. наделяется —
«покрывать когочтол. чемл.»: ваксить (разг.), ох-
рить (спец.), пудрить; «пропитывать или натирать 
когочтол.»: вощить, смолить; «посыпать чтол. 
чемл. или класть чтол. во чтол.»: солить, пер-
чить, сахарить (разг.). Другие глаголы в своем зна
чении таких указаний не содержат: ранить — (на
нести (наносить) рану (раны)), страшить, смешить, 
стыдить.

4. Глаголы со знач. «удалять, отделять то, ли
шать того, что названо мотивирующим существи
тельным»: потрошить, шелушить, мездрить
(спец.).

5. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
признаками того, кто (что) назван(о) мотивирую
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щим существительным». Эти глаголы делятся на 
группы со знач. «превращать когочтол. в ко
гочтол.»: калечить (делать когол. калекой), сиро-
тить (прост.), пепелить (книжн.); «наделять неко
торыми признаками когочегол., делать похожим 
на когочтол.»: магнитить (наделять свойствами 
магнита), решетить (разг.) (делать похожим на ре
шето), атласить (спец.), пузырить (разг.).

6. Глаголы со знач. «добывать, получать то, что 
названо мотивирующим существительным»: бель-
чить (обл.) (охотиться на белку), калымить (прост.).

7. Глаголы со знач. «создавать то, что названо 
мотивирующим существительным». Одна группа 
таких глаголов содержит в своем значении указание 
на отношение того, что названо мотивирующим 
словом, к объекту действия: копнить чтол. (спец.) 
(укладывать чтол. в копны); вторая группа такого 
указания не содержит: дымить (выделять дым). Гла
голы обеих групп могут иметь в своем значении 
указания на то действие, посредством которого соз
дается то, что названо мотивирующим существи
тельным. Первая группа: глаголы со знач. «объеди
няя (сгребая, складывая и т. п.) объекты действия, 
создавать из них то, что названо мотивирующим 
существительным»: роить, копнить, стожить
(обл.), торосить; «разделяя (разрывая, разрезая и 
т. п.) объекты действия, создавать из них то, что на
звано мотивирующим существительным»: слоить, 
окказ. ломтить: И только межи, ...оставленные
людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли
поля друг от друга (В. Астафьев); клочить: рубахи
клочить (Леон.); «поднимая, кружа объект дейст
вия, создавать из него то, что названо мотивирую
щим словом»: клубить (пыль), вихрить (песок). 
Вторая группа: глаголы со знач. «выделять, испус
кать то, что названо мотивирующим существитель
ным»: чадить, коптить (испускать копоть), ис-
крить, парить (выделять пар); «оставлять, разбра
сывать то, что названо мотивирующим существи
тельным»: мусорить, следить, крошить (на пол), 
окказ. кляксить (Перья скрипели и кляксили. Кас
силь); «сочинять, говорить то, что названо мотиви
рующим именем»: каламбурить, окказ. комплимен-
тить: Ну уж не комплименти! (устн. речь), мадри-
галить: И мадригалит без устали свита: Мило! 
Прелестно! (Друнина).

8. Глаголы со знач. «действовать с помощью то
го, что названо мотивирующим существитель
ным» — всегда с компонентами, конкретизирую
щими характер действия. Большая часть этих глаго
лов означает использование орудия в соответствии 

с его назначением: боронить (рыхлить почву с по
мощью бороны), мотыжить, бомбить, шпорить, 
арканить, утюжить. Некоторые глаголы означают 
лишь часть тех действий, для осуществления кото
рых предназначен предмет, названный мотивирую
щим именем: лопатить (разгребать, сгребать, пере
сыпать чтол. лопатой) (лопата — (орудие..., слу
жащее для копания, разгребания, насыпания)). От
дельные глаголы мотивируются именами, в значе
нии которых не содержится указания на предназна
ченность для действия: парить 1. (варить в закры
той посуде при помощи пара), 2. (подвергать дейст
вию пара для очистки, истребления насекомых и 
т. п.), лучить (спец.) (бить рыбу ночью, освещая во
ду лучом света).

Существуют и образуются в речи семантически 
изолированные, не входящие в подтипы глаголы с 
суф. и1, мотивированные существительными: бюл-
летенить (разг.) (будучи больным, иметь бюлле
тень), форсить (прост.) (держаться с форсом), окказ. 
режимить: Футболисты режимят — и вы поре-
жимьте (газ.), церемонить: Попусту церемонят
свое время (Е. Воробьев).

Тип в целом и почти все подтипы, кроме 4 и 6, 
продуктивны: окказ.: Мандолинят изпод стен (Ма
як.); Язычат огнями их перья и кисти (Асеев); По
елям огонь серпантинил спиралями (Ю. Полунин); 
Главарит у них кто? (Шукш.).

Структура мотивирующих существительных: 
а) немотивированные: батрак — батрачить; 
б) суффиксальные: отсубстантивные с морфами ак: 
рыбак — рыбачить, ан: горлан — горланить
(прост.), ар: гусляр — гуслярить, арь: шинкарь —
шинкарить (прост.), up: бригадир — бригадирить
(разг.), к: нянька — нянчить; ор: шахтер — шах-
терить; уз: француз — французить (разг.), отадъ
ективные с морфами об: злоба — злобить, иян: 
грубиян — грубиянить (разг.), отглагольные с мор
фами аг: бродяга — бродяжить, арь: пекарь —
пекарить, тух: пастух — пастушить (прост.); 
в) суффиксальносложные с нулевым суффиксаль
ным морфом: кашевар — кашеварить (прост.).

§ 795. В глаголах с суф. и1 могут отсутство
вать следующие финали основ мотивирующих су
ществительных: и|j|: лицемерить (лицемерие), 
к/ок: куртизанить (устар.) (куртизанка), шку-
рить (спец.) (шкурка), паузить (спец.) (паузок), но в 
глаголах нянчить (нянька), песочить (прост.) (пе-
сок), убыточить (прост.) (убыток) этого усечения 
нет (|к| чередуется с |ч|); н: дневалить (разг.) (дне-
вальный).
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П р и м е ч а н и е. В глаголах бременить (устар.), 
временить (устар.) — основа косв. пад. мотивирующего 
сущ. с наращением ен.

§ 796. Г л а г о л ы  с  с у ф. и1, м о т и 
в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы м и, оз
начают действия, имеющие отношение к признаку, 
названному мотивирующим прилагательным. Они 
образуют три подтипа.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто (что) имеет признак, названный 
мотивирующим прилагательным». Глаголы, моти
вированные прилагательными со знач. постоянного 
признака, характерного свойства (глупить — (со
вершать действия, свойственные глупому, вести се
бя глупо), хитрить, косолапить), означают дейст
вие, субъекту которого не обязательно присуще 
данное свойство, ср.: Я давно косолапил... и Глеб
сказал, что вылечить косолапость невозможно
(Кавер.) и: Он повел меня по перрону, с непривычки
косолапя в сапогах (Е. Ржевская). Глаголы, мотиви
рованные прилагательными со знач. непостоянного 
признака, означают действие, субъект которого об
ладает этим признаком: грустить (быть грустным), 
горчить, кислить. Некоторые глаголы означают от
рицательно оцениваемые действия, причем значе
ние мотивирующего слова не является отрицатель
но характеризующим: мудрить (разг.) (мудрый), 
ловчить (прост.) (ловкий).

2. Глаголы со знач. «совершать действия, харак
теризующиеся признаком, названным мотивирую
щим прилагательным»: частить (разг.) (произво
дить частые движения, звуки), мельчить (Форварды
мельчили в передачах, газ.), фальшивить.

Некоторые глаголы относятся одновременно к 
первому и второму подтипам. Так, хитрить, глу-
пить могут быть истолкованы и как (совершать 
действия, свойственные хитрому (глупому)) и как 
(совершать хитрые (глупые) действия). Такие глаго
лы мотивируются прилагательными, характери
зующими не только лицо (предмет), но и действие.

3. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
тем признаком, который назван мотивирующим 
прилагательным». Многие из этих глаголов одно
временно мотивируются сравнит. степенью прила
гательного: разнообразить питание (делать разно
образным или разнообразнее). Если контекст со
держит указание на степень признака, то глагол мо
тивируется только сравнит. или только положит. 
степенью прилагательного; ср.: н е м н о г о раз-
нообразить питание ((делать разнообразнее)); воз-
дух сильно холодит лицо ((делает холодным)). Боль

шая часть глаголов не имеет дополнительных ком
понентов в значении: грязнить (делать грязным или 
грязнее), желтить, пьянить, рыхлить. Некоторые 
глаголы имеют дополнительные компоненты значе
ния, характеризующие либо действие, посредством 
которого объект наделяется признаком (белить (де
лать белым, покрывая мелом, известью и т. п.), гла-
дить (делать гладким, проводя горячим утюгом), 
чистить (делать чистым, сметая, соскабливая, сре
зая грязь, пыль и т. п. с когочегон.)), либо сам этот 
признак: молодить (делать молодым или более мо
лодым на вид), старить, полнить (все — разг.).

Существуют семантически изолированные гла
голы, не входящие ни в один из подтипов: сколь-
зить (плавно двигаться по скользкой поверхности), 
дорожить (считать дорогим для себя, беречь).

Тип продуктивен: нов. взрослить (разг.) (делать 
более взрослым, чем есть на самом деле); окказ.: Не
баналить и не осквернять самого лучшего и чисто-
го (Станисл.); Труднила дыханье людей духота
(Сейфул.); Полоз остер — полосатит снег (Асеев); 
Сладчила во рту перегоревшая пшеница
(В. Козько); Свет желтит сквозь ставни (Наровч.).

Структура мотивирующих прилагательных: а) 
немотивированные: бодрый — бодрить; б) суффик
сальные отсубстантивные с морфами ан: ледя-
ной — леденить, ав: кудрявый — кудрявить, am:
горбатый — горбатить (разг.), ач: свинячий —
свинячить (прост.), ив: фальшивый — фальши-
вить, л: круглый — круглить, лив: счастли-
вый — счастливить (устар.), н1: грязный — гряз-
нить, оват: виноватый — виноватить (прост.); 
в) префиксальносуффиксальные отсубстантивные с 
преф. без и суф. н1: бесславный — бесславить; 
г) суффиксальносложные с нулевым суффиксом: 
кособокий — кособочить (прост.).

§ 797. В глаголах с суф. и1 могут отсутство
вать финали к/ок и н/ен основ мотивирую
щих прилагательных: дерзить (дерзкий, дерзок), 
крепить, узить, благородить (благородный, бла-
городен), мутить [но без усечения: горчить (горь-
кий, горек), мельчить, ловчить (прост.), мягчить, 
темнить (тёмный, тёмен), бледнить, грязнить, 
плотнить, полнить (разг.), сквернить (устар.), 
чернить], а также финали ок: ширить (широкий), 
р: мочить (мокрый) [но без усечения: бодрить, 
мудрить (разг.)], ит: сердить (сердитый). В 
случаях мотивации компаративом отсутствуют 
финали ее: темнить (темнее), нее: разнообра-
зить (разнообразнее), е: мельчить (мельче), че: 
крепить (крепче).
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§ 798. Г л а г о л ы  с  с у ф. и1, м о т и 
в и р о в а н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы м и, имеют 
знач. «разделять на столько единиц, сколько назва
но мотивирующим числительным»: двоить (разде
лять надвое), троить, четверить. Тип проявляет 
продуктивность в образованиях от числительных 
первого десятка: этот кусок придется не двоить, а
пятерить или шестерить (устн. речь).

§ 799. Суффиксу и1 в структуре мотивирован
ных глаголов предшествуют парномягкие соглас
ные (за исключением |г’|, |к’|, |х’|) или шипящие, а 
также фонема |j|, представленная в этой позиции 
фонетическим нулем (клей — клеить). Пар
нотвердые губные и переднеязычные согласные
ч е р е д у ю т с я с соответствующими пар
номягкими: бомба — бомбить, плен — пленить. 
Заднеязычные и |ц| чередуются с шипящими: 
утюг — утюжить, чудак — чудачить (прост.), 
грех — грешить, перец — перчить. Сочетание |с2к| 
чередуется с |〙’|: лоск — лощить. Нерегулярные 
чередования: князь — княжить, скорняк — скор-
няжить, тяжкий — тягчить (книжн. устар.), мел-
кий — мельчить (|лк — л’ч|). Б е г л ы е  г л а с 
н ы е мотивирующего имени отсутствуют: багор
(багра) — багрить; аналогично бугрить, когтить, 
козлить (прост.), мшить (прост.), перчить, хох-
лить, чехлить (спец.). Исключения: пепел (пепла) —
пепелить (книжн.), щебень (щебня) — щебенить
(спец.), песок (песка) — песочить (прост.), убыток
(убытка) — убыточить (прост.). Чередование
«|α1 — нуль» — в копоть — коптить, шабер —
шабрить (спец.).

§ 800. Большинство глаголов с суф. и1 имеет 
неподвижное у д а р е н и е: 1) на суффиксе (в 
формах без суффикса — на флексии): гневить, пы-
лить — акц. тип В; 2) на мотивирующей основе: 
батрачить, пружинить — акц. тип А. Глаголы бе-
лить, грузить, дарить, дружить, душить (духи), 
женить, кормить, косить, крестить, крошить, 
кружить, мочить, мутить, светить, сердить, со-
лить, ссудить, сушить, тупить, хвалить имеют 
подвижное ударение — акц. тип С.

П р и м е ч а н и е. Некоторые из перечисленных 
глаголов в формах наст. вр. (за исключ. 1 л. ед. ч.) имеют 
двоякое ударение (по типам В и С): белишь и белишь, гру-
зишь и грузишь, дружишь и дружишь, кружишь и кру-
жишь, мутишь и мутишь, солишь и солишь.

§ 801. Н е п о д в и ж н о е  у д а р е н и е  
н а  с у ф ф и к с е имеют следующие глаголы.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющими в исходной словоформе ударение на 
окончании — независимо от акц. типа существи

тельного: бороздить (борозда), боронить (борона), 
графить (графа), копнить (копна), пуржить
(прост.) (пурга), пятнить (пятно), серебрить (се-
ребро), стеклить (стекло), струить (струя), тру-
бить (труба). Исключение: муравить (спец. и обл.) 
(мурава).

2) Глаголы с односложной мотивирующей ос
новой, мотивированные сущ. акц. типа В, имеющи
ми ударение в исходной словоформе на основе: 
дождить (разг.) (дождь), плодить (плод), рулить, 
столбить; исключ.: горбить (горб), крючить (крюк, 
им. п. мн. ч. крюки и крючья).

3) Глаголы, мотивированные сущ. акц. типов В1

и С1: гвоздить (прост.) (гвоздь), гостить, дробить, 
когтить (коготь), скорбить, солить, щелочить.

4) Часть глаголов, мотивированных сущ. акц. 
типов А и С, а также имеющими двоякое ударение 
по акц. типам А и С: ворсить (ворс), вощить (воск), 
гноить, мелить, пепелить (книжн.), роить, сме-
шить, срамить, страшить, франтить (разг.), ча-
дить, язвить; басить (бас), временить (устар.) 
(время, времени), голосить (прост.), дымить (мн. ч. 
дымы и дымы), кружить, слоить, тормозить
(им. п. мн. ч. тормоза и тормозы — в переносном 
знач.), штормить (шторм, им. п. мн. ч. штормы и 
шторма).

5) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющими хотя бы в одной из форм ударение на 
окончании: дорогой — дорожить, ледяной — леде-
нить, прямой — прямить; бодрый (бодра, ы) —
бодрить, горячий (горяча, и) — горячить, глупый
(глупа, ы) — глупить, грубить, дерзить, круглить, 
тяжелить. Исключения: близить (близкий, близка, 
близки), гладить, полнить, старить, узить, чис-
тить, ширить.

6) Глаголы, мотивированные числительными: 
двоить, троить.

§ 802. Н е п о д в и ж н о е  у д а р е н и е  
н а  м о т и в и р у ю щ е й  о с н о в е имеют 
следующие глаголы.

1) Глаголы с неодносложной мотивирующей 
основой, мотивированные сущ. акц. типа В, имею
щими ударение в исходной словоформе на основе; 
основы этих сущ. обычно имеют финали ав, ак, 
ан, ар, арь, ач, ог, уг, ун, ырь: батрачить
(батрак), буравить, гарпунить, малярить (прост.), 
пузырить (разг.), рыбачить, секретарить, столя-
рить (прост.), творожить (спец.), толмачить (ус
тар.), утюжить, чабанить.

2) Часть глаголов, мотивированных сущ. акц. 
типов А и С: бродяжить (прост.) (бродяга), вак-
сить (разг.), вьюжить, каламбурить, пудрить, са-
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лить, трусить; княжить, маслить, парить, пару-
сить (разг.).

3) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющими во всех формах ударение на основе (акц. 
тип А/А): картавить (картавый), косматить, лу-
кавить. Исключения: единить (устар.) (единый), 
скользить (скользкий).

§ 803. Из правила, изложенного в § 801, п. 1, 5, 
следует, что глаголы, имеющие неподвижное уда
рение на мотивирующей основе, мотивируются 
только теми именами, которые в исходной слово
форме имеют ударение на основе. Обратное невер
но: глаголы с ударением на суффиксе также могут 
мотивироваться этими именами. У глаголов с не
подвижным ударением на мотивирующей основе 
ударение обычно на том же слоге, что в исходной 
словоформе мотивирующего имени. Исключения: 
1) глаголы, мотивированные существительными на 
безударные арь, ар, имеющими двоякое ударение 
(по типам А и С); в этих глаголах ударение падает 
на предсуффиксальный слог: пекарить (прост.) (пе-
кари и пекаря), слесарить (прост.), поварить
(прост.); 2) глаголы багрить (багор) и хохлить (хо-
хол), мотивированные существительными с ударе
нием на беглой гласной.

§ 804. С у ф ф и к с  о в а. Глаголы с суф. 
ова (орфогр. также ева)/изова/ирова/изирова 
(фонемат. |ова|/|αзова|/|ирова|/|αзирова|) мотивируют
ся существительными и прилагательными. Единич
ные глаголы мотивируются междометиями (бисиро-
вать). Морф ова выступает после парнотвердых 
согласных, шипящих, |ц|, |j| и после мягких сонор
ных: скирдовать, межевать, торцевать (спец.), 
чаевать (прост.), штемпелевать, дневать, горевать. 
Морфы изова, ирова, изирова — после мягких 
согласных, шипящих, |ц|, |j| (представленной в этой 
позиции фонетическим нулем), а также гласных: ав-
торизовать (книжн.), коллективизировать, экрани-
зировать, шаржировать, матрицировать (спец.), 
героизировать, интервьюировать (книжн.), алгеб-
раизировать (спец.). Глаголы с суф. ова принадле
жат к несов. виду или являются двувидовыми. Они 
могут быть как переходными, так и непереходными. 
Все глаголы относятся к кл. II (соотн. основ —
|ова/уj|, I спр., см. § 1556, 1557).

§ 805. Г л а г о л ы  с  с у ф. о в а, м о 
т и в и р о в а н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы 
м и, означают действие, имеющее отношение к то
му, что названо мотивирующим существительным. 
Многие глаголы образуют подтипы.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто (что) назван(о) мотивирующим 

существительным»: плутовать (разг.), паразитиро-
вать (книжн.).

2. Глаголы со знач. «совершать действия, обыч
но производимые в том, что названо мотивирую
щим существительным»: шлюзовать (спец.), доки-
ровать (спец.), капеллировать (спец.).

3. Глаголы со знач. «совершать действия, обыч
но производимые во время того, что названо моти
вирующим существительным»: ночевать, дневать, 
зимовать, штилевать (спец.), штормовать (спец.), 
пурговать (разг.).

4. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
тем, что названо мотивирующим существитель
ным». Ряд глаголов не содержит в своем знач. до
полнительных компонентов: финансировать, суб-
сидировать (книжн.), кредитовать (спец.), трав-
мировать. Большинство глаголов содержит указа
ние на то действие, посредством которого объект 
чемл. наделяется: «покрывать чтол. чемл.»: ас-
фальтировать, глазуровать, никелировать; «про
питывать чтол. чемл.»: спиртовать, жировать
(спец.), шлихтовать (спец.); «насыщать чтол. 
чемл.»: аммонизировать (спец.), йодировать
(спец.), азотировать (спец.); «оборудовать чтол. 
чемл.»: телефонизировать (спец.). У отдельных 
глаголов есть дополнительные компоненты значе
ния, показывающие степень или признаки того, чем 
наделяется объект: тонизировать (спец.) (наделить 
(наделять) более высоким тонусом), костюмиро-
вать (одеть (одевать) в театральный или маскарад
ный костюм), профилировать (спец.) (придать (при
давать) правильный поперечный профиль (дороге, 
дорожному полотну).

5. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
признаками того, кто (что) назван(о) мотивирую
щим существительным». Ряд глаголов не имеет в 
своем значении дополнительных семантических 
компонентов: математизировать, беллетризовать. 
Другие глаголы означают «превращать когочтол. в 
когочтол.»: кристаллизовать, колонизовать, кон-
сервировать, силосовать; «изображать кем или 
чемл.»: героизировать, шаблонизировать (книжн.), 
типизировать; например: Фильм героизирует тех, 
кто не является героем сегодняшней Америки (газ.); 
«сделав когочтол. кемчемл., направить (направ
лять) кудал.»: делегировать, багажировать
(спец.), десантировать (спец.).

6. Глаголы со знач. «помещать кого или чтол. в 
(на) то, что названо мотивирующим существитель
ным»: складировать (спец.), бункеровать (спец.).

7. Глаголы со знач. «создавать то, что названо 
мотивирующим существительным». Первая группа 
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содержит указание на отношение того, что названо 
мотивирующим словом, к объекту действия: копи-
ровать (создавать копию чегол.), пародировать,
планировать, резюмировать (книжн.), конспекти-
ровать, рецензировать; вторая группа (немного
численные слова с ограниченной сферой употреб
ления) такого указания не содержит: паровать
(обл.) (выделять пар). Глаголы обеих групп могут 
иметь в своем значении дополнительные компонен
ты, указывающие на действие, посредством которо
го создается то, что названо мотивирующим суще
ствительным. Первая группа: глаголы со знач. 
«объединяя объекты, создавать из них то, что на
звано мотивирующим существительным»: группи-
ровать, комплектовать, картелировать (спец.) 
(предприятия), трестировать (спец.), тюковать
(спец.); «разделяя объекты, создавать из них то, что 
названо мотивирующим существительным»: рай-
онировать (спец.) (территорию), дозировать, эше-
лонировать (спец.), полосовать (разрезать на поло
сы) (спец.). Вторая группа: глаголы со знач. «выде
лять, испускать то, что названо мотивирующим су
ществительным»: бликовать, бутонизировать
(спец.), стрелковать (спец. с.х.).

8. Глаголы со знач. «действовать с помощью то
го, что названо мотивирующим существительным». 
В значения всех глаголов входят компоненты, кон
кретизирующие характер действия. Большая часть 
глаголов означает использование орудия в соответ
ствии с его назначением: циклевать (спец.), шпри-
цевать (спец.), гильотинировать, гектографиро-
вать. Некоторые глаголы означают действия, от
личные от тех, для которых предназначен предмет, 
названный мотивирующим словом: шомполовать
(прост.) (бить шомполами). Другие глаголы мотиви
руются именами, в значении которых не содержится 
указания на предназначенность для какоголибо дей
ствия: газировать (умерщвлять (умертвить) газом).

Существуют и образуются в речи семантически 
изолированные глаголы с суф. ова, мотивирован
ные существительными: шиковать (разг.) (прояв
лять в чемл. шик, щегольство), морализовать
(книжн.) (проповедовать строгую мораль), комиссо-
вать (разг.) (1. осматривать (осмотреть) коголибо 
на медицинской комиссии для определения состоя
ния здоровья; 2. освобождать (освободить) по со
стоянию здоровья от военной службы, от работы и 
т. п. на медицинской комиссии).

Тип в целом и многие подтипы (4, 5, 9, 8 —
первая группа) продуктивны, особенно в книжной и 
специальной речи, где широко распространены гла

голы с суффиксальными морфами изова, ирова, 
изирова: нов. аммонизировать, букетировать, ва-
куумировать, программировать; Дома сданы без
телефонного кабеля, не каблированы, как мы гово-
рим (газ.); Помещение для алюминирующего агре-
гата не было готово (газ.); Заканчивая страницу
или отрывок, пересказывал содержание, диалогизи-
ровал его и перечитывал снова (газ.).

Структура мотивирующих существительных: 
а) немотивированные: пломба — пломбировать; 
б) суффиксальные отсубстантивные с морфом к: 
известка — известковать; в) сложные: микро-
фильм — микрофильмировать.

§ 806. В глаголах с суф. ова могут отсутство
вать финали основ мотивирующих существитель
ных: am: цитировать (цитата) [сохраняется в 
ряде глаголов, например бюрократизировать (бю-
рократ), казематировать (спец.) (каземат)]; ет: 
лорнировать (устар.) (лорнет) [сохраняется, напри
мер, в брикетировать (брикет), декретировать
(декрет)]; итет: иммунизировать (спец.) (имму-
нитет); ик: праздновать (праздник), математи-
зировать (математика) [эта финаль сохраняется в 
критиковать (критика), практиковать (практи-
ка)]; ич: парализовать (паралич); и|j|: пролетари-
зировать (пролетарий), субсидировать (субсидия); 
ци|j|: транскрибировать (спец.) (транскрипция); 
аци|j|: интонировать (книжн.) (интонация), 
кци|j|: конструировать (конструкция); урь: глази-
ровать (глазурь) (в глазуровать эта финаль не отсе
кается); ус: тонизировать (спец.) (тонус); перед 
морфом ирова в фокусировать (спец.) финаль ус
не отсекается. Конечная гласная |е| мотивирующих 
несклоняемых слов в глаголах обычно отсутствует: 
гофрировать (спец.) (гофре), декольтировать (де-
кольте), плиссировать (плиссе), протежировать
(книжн.), резюмировать (книжн.). В интервьюиро-
вать, табуировать (спец.) сохраняется конечная 
гласная |у| неизменяемых слов. В алгебраизировать
(спец.) — наращение основы мотивирующего слова 
за счет финали |а|, совпадающей с флексией им. п. 
ед. ч. сущ. алгебра.

§ 807. Г л а г о л ы  с  с у ф. о в а, м о 
т и в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы м и, 
означают действия, имеющие отношение к призна
ку, названному мотивирующим прилагательным. 
Они образуют два подтипа.

1. Глаголы со знач. «совершать действия (нахо
диться в состоянии), свойственные (ом) тому, кто 
(что) имеет признак, названный мотивирующим 
прилагательным». Глаголы, мотивированные при
лагательными со знач. постоянного признака, ха
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рактерного свойства (лютовать, прост. (совершать 
действия, свойственные лютому), озоровать, 
прост.), означают действие, субъекту которого не 
обязательно присуще данное свойство. Глаголы, 
мотивированные прилагательными со знач. непо
стоянного признака, означают действие, субъект 
которого обладает этим признаком: пустовать
(быть пустым (о помещении)).

2. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
тем признаком, который назван мотивирующим 
прилагательным»: яровизировать (спец.), нейтра-
лизовать. Многие глаголы мотивируются не только 
положит., но и сравнит. степенью прилагательного: 
стабилизировать положение (сделать стабильным 
или стабильнее), заметно стабилизировать поло-
жение (сделать стабильнее) и вполне стабилизиро-
вать положение (сделать стабильным).

Тип продуктивен (особенно второй подтип) 
главным образом в книжной речи, где широко пред
ставлены глаголы с суффиксальными морфами 
изова, ирова, изирова: нов. американизировать, 
кибернетизировать, окказ.: эстетизировал данный
персонаж (журн.); Исследовать систему фонем
данного языка, определить «семантизованные» 
(фонологизированные) признаки каждой из них
можно только на основе изучения конкретного
произношения данного языка (Л. В. Щерба).

Структура мотивирующих прилагательных: 
а) немотивированные: пустой — пустовать; 
б) суффиксальные отсубстантивные с морфами: 
н1: шаблонный — шаблонизировать (книжн.), 
альн: индустриальный — индустриализировать, 
ичн: ритмичный — ритмизировать, онн: рево-
люционный — революционизировать, ск: герман-
ский — германизировать, анск: американский —
американизировать, ейск: европейский — евро-
пеизировать, истск: милитаристский — милита-
ризировать, ическ: математический — матема-
тизировать.

§ 808. В глаголах с суф. ова отсутствуют сле
дующие финали основ мотивирующих прилага
тельных: н/ен, ичн/ичен, альн/ален: объек-
тивный (объективен) — объективировать
(книжн.), схематичный (схематичен) — схемати-
зировать, оптимальный (оптимален) — оптимизи-
ровать (книжн.) (во многих глаголах, мотивиро
ванных прилагательными на альн, отсутствует 
лишь финаль н: индивидуализировать, интерна-
ционализировать, рационализировать, нов. опти-
мализировать); ск, истск, ическ: латинский —
латинизировать, фашистский — фашизировать, 

герметический — герметизировать (спец.). При 
мотивации компаративом отсутствует финаль нее: 
стабилизировать (стабильнее).

§ 809. Парнотвердые согласные перед морфами 
изова, ирова, изирова ч е р е д у ю т с я с 
парномягкими: синтез — синтезировать (книжн. 
и спец.), кристалл — кристаллизовать. Если глагол 
имеет морф ова, парномягкая согласная основы 
мотивирующего имени может чередоваться с соот
ветствующей парнотвердой. Такое чередование 
представлено в обильный — обиловать (устар.), ли-
ния — линовать, глазурь — глазуровать, орудие —
орудовать (разг.); отсутствует чередование: в ли-
ния — линевать (то же, что линовать), шпакля —
шпаклевать (спец.), штабель — штабелевать
(спец.), штиль — штилевать (спец.), день — дне-
вать, горе — горевать, гость — гостевать
(прост.). В некоторых глаголах чередуются |з — т’| 
и |с(с’) — т’|: гипноз — гипнотизировать, наркоз —
наркотизировать (спец.), рефлекс — рефлектиро-
вать (книжн.) (при наличии рефлексировать), 
флексия — флектировать (спец.) (при наличии 
флексировать, спец.). Нерегулярные чередования: 
фланг — фланкировать (спец.), суспензия — сус-
пендировать (спец.) (при наличии суспензировать, 
спец.), эрозия — эродировать (спец.), депозит —
депонировать (спец.), музыка — музицировать (ус
тар.), эмульсия — эмульгировать (спец.) (при нали
чии эмульсировать, спец.).

Беглые гласные мотивирующих имен отсутст
вуют: глянцевать (глянец, глянца), дневать, пасын-
ковать (спец.). Чередование «|α1| — нуль» — в ме-
бель — меблировать, шабер — шабровать (спец.).

§ 810. Глаголы с суф. ова относятся к акц. ти
пу А. Они имеют неподвижное у д а р е н и е на 
суффиксе или на мотивирующей основе. Глаголы, 
имеющие ударение на суффиксе, делятся на две 
группы в зависимости от того, на какой слог суф
фикса падает ударение. Глаголы первой группы 
имеют ударение на гласной |а| — в формах инфини
тива, прош. вр., действ. прич. прош. вр., дееприча
стия прош. вр.; на гласной |о| — в формах страдат. 
прич. прош. вр.; на морфе |yj| — в остальных фор
мах. К этой группе относятся: 1) все глаголы с мор
фом изова: авторизовать (книжн.), стилизовать; 
2) большинство глаголов с морфом ова: адресо-
вать, титуловать; 3) немногие глаголы с морфом 
ирова, например: гримировать, лакировать, мар-
шировать, никелировать, пломбировать. Глаголы 
второй группы имеют ударение на гласной |и|, на
ходящейся перед согласной |р|. К этой группе отно
сятся: 1) все глаголы с морфом изирова: автома-
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тизировать, витаминизировать, механизировать; 
2) большинство глаголов с морфом ирова: барри-
кадировать, инспектировать. Ударение на мотиви
рующей основе имеют лишь некоторые глаголы с 
морфом ова: веровать (книжн.) (вера), досадо-
вать, жертвовать, изобиловать (книжн.), прихо-
довать, пробовать, расходовать, советовать, уро-
довать. Ударение на суффиксе глагола не зависит 
от ударения мотивирующего имени. Глаголы с уда
рением на мотивирующей основе мотивируются 
лишь именами с неподвижным ударением на осно
ве. Они имеют ударение на том же слоге, что и мо
тивирующее имя.

§ 811. С у ф ф и к с  н и ч а. Глаголы с суф. 
нича/ича (фонемат. |н’ича|/|ича|) мотивируются 
существительными и прилагательными: лентяй —
лентяйничать (разг.), наивный — наивничать
(разг.). Многие глаголы мотивируются существи
тельными с финалью ник и одновременно — суще
ствительными, не имеющими этой финали, или 
прилагательными: барышничать (устар.) (мотиви
рующие — барышник и барыш), озорничать (разг.) 
(озорник и озорной). Морф нича выступает во всех 
глаголах за исключением тех, мотивирующая осно
ва которых оканчивается на согласную + |л’|. В этих 
глаголах — морф ича: подличать (разг.), нагли-
чать (прост.), окказ. вольномысличать (Л. Дугин). 
Все глаголы с суф. нича — несов. вида, непере
ходные. Они относятся к кл. I, 1 (соотн. основ |a/aj|,
I спр., см. § 1554, 1555).

§ 812. Г л а г о л ы  с  с у ф. н и ч а, м о 
т и в и р о в а н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы 
м и, означают занятия, поступки, имеющие отно
шение к тому, что названо мотивирующим сущест
вительным. Многие глаголы группируются в под
типы.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто назван мотивирующим сущест
вительным». Часть глаголов не имеет других ком
понентов в значении: столярничать (совершать 
действия, свойственные столяру), сапожничать, 
плотничать, слесарничать, подхалимничать, сума-
сбродничать (все — разг.). В зависимости от кон
текста (или ситуации) субъект действия может сов
падать или не совпадать с тем, кто назван мотиви
рующим существительным: За четыре года я много
постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом
пополам плотничаю (Шолох.) и: Он хороший са-
пожник (плотник), давно сапожничает (плотнича-
ет) в мастерской. Ряд глаголов означает действие, 
субъект которого не является лицом, названным 
существительным, но действия субъекта сходны с 

действиями этого лица. Эти глаголы, мотивируясь 
существительными, не имеющими отрицатель
нохарактеризующих значений, обычно означают 
отрицательно оцениваемые действия: школьник —
школьничать (разг.), акробат — акробатничать
(разг.).

2. Глаголы со знач. «совершать действия, обыч
но производимые в (на) том, что названо мотиви
рующим существительным». Одни глаголы означа
ют действие, типичное для какогол. места, но со
вершающееся за его пределами: базарничать
(прост.), балаганничать (прост.). Другие глаголы 
означают действие, происходящее в данном месте: 
острожничать (устар.) (сидеть в остроге), окказ. 
ресторанничать (Не ему ловить подряды и хва-
тать поставки, ресторанничать с экономами. 
И. Шмелев); восточничать (работать на станции 
«Восток») (Аэролог Колесников второй раз восточ-
ничает, газ.). Некоторые глаголы в одних контек
стах означают действие, происходящее в данном 
месте, в других — действие, происходящее за пре
делами этого места: окказ. курортничать может оз
начать (отдыхать на курорте) (Выехать просто так, 
поселиться у какойнибудь старушки — опять по-
дозрительно: «С чего это он в такую пору курорт-
ничает?» Тендр.) и (вести себя, как на курорте) (ку-
рортничают в буфете. Е. Воробьев).

3. Глаголы со знач. «совершать действия, обыч
но производимые во время того, что названо моти
вирующим существительным»: сумерничать (разг.), 
окказ. выходничать (по воскресеньям в колхозах в
летнюю пору не выходничают. В. Старостин).

4. Глаголы со знач. «проявлять свойство, на
званное мотивирующим существительным»: мало-
душничать (разг.), двуличничать (разг.).

5. Глаголы со знач. «добывать, получать то, что 
названо мотивирующим существительным»: ба-
рышничать (устар.), магарычничать (прост.), ок
каз. налимничать (Налимничать както отправи-
лись. В. Астафьев), трофейничать (не трофейни-
чал, а вылавливал важную фашистскую птицу. 
И. Виноградов).

6. Глаголы со знач. «создавать, сочинять, гово
рить то, что названо мотивирующим существитель
ным»: прибаутничать (разг.), окказ. комплимент-
ничать (Публика его боготворила, газеты компли-
ментничали. О. Смирнов).

7. Глаголы со знач. «действовать с помощью то
го, что названо мотивирующим существительным»: 
самоварничать (прост.).

Существуют и образуются в речи семантически 
изолированные глаголы: роскошничать (разг.) 
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(жить в роскоши, богато, расточительно), секретни-
чать (разг.) (1. держать чтонибудь в секрете; 2. раз
говаривать тихо, по секрету в присутствии других), 
окказ.: шаблонничать легче, чем самому шевелить
мозгами. (Рекемч.). Некоторые глаголы мотивиру
ются словами — компонентами фразеологизмов: 
баклушничать (разг.) (бить баклуши), лясничать
(обл.) (точить лясы), балясничать (прост.) (то-
чить балясы).

Тип продуктивен, особенно в разг. речи и про
сторечии; окказ.: — Петрушка! Тетка угрожающе
постучала костлявым пальцем по столу. — Не
петрушничай! (Ф. Кнорре); ищи, где можно просто
нахлебничать (А. Фролов); Кто это здесь подво-
ротничает? (Шукш.); Во имя хлеба я научился ком-
промиссничать только с собой, но не со своим де-
лом (Ю. Скоп).

Структура мотивирующих существительных: 
а) немотивированные: лакей — лакейничать (разг.); 
б) суффиксальные: отсубстантивные с морфами 
арь: ложкарь — ложкарничать (устар.), up: де-
бошир — дебоширничать (разг.), |jа|н: смутьян —
смутьянничать (прост.), ник: дворник — дворни-
чать (прост.), ух: конюх — конюшничать (прост.), 
овник: чаевник — чаевничать (разг.); отадъектив
ные с морфами ердяй: скупердяй — скупердяйни-
чать (прост.), и|j|: усердие — усердничать (разг.), 
ик: озорник — озорничать (разг.), ник: садов-
ник — садовничать (разг.); отглагольные с морфа
ми аг: бродяга — бродяжничать (разг.), арь: пе-
карь — пекарничать (разг.), ик: жулик — жульни-
чать (разг.), к: побирушка — побирушничать
(прост.), ник: насмешник — насмешничать (разг.); 
в) префиксальносуффиксальные: отсубстантивные: 
собутыльник — собутыльничать (разг.), отгла
гольные: попрошайка — попрошайничать (разг.); 
г) сложносуффиксальные, с нулевым суффиксаль
ным морфом: домосед — домоседничать (разг.), 
верхогляд — верхоглядничать (разг.), с морфом 
ник: низкопоклонник — низкопоклонничать (разг.).

§ 813. В глаголах с суф. нича отсутствуют сле
дующие финали основ мотивирующих существи
тельных: и|j|: малодушничать (разг.) (малодушие), 
ик: жульничать (разг.) (жулик), эта финаль сохра
няется в ямщичничать (разг.) (ямщик) (|к| чередует
ся с |ч|), чик: лазутничать (устар. прост.) (лазут-
чик), окказ. водопроводничать (водопроводчик) 
(В. Конецкий), к/ок: кокетничать (кокетка), под-
голосничать (прост.) (подголосок), ец/ц: тунеяд-
ничать (разг.) (тунеядец), окказ. молотобойничать
(молотобоец) (Ю. Помозов); финаль ец (с небеглой 
гласной) сохраняется (при чередовании |ц — ч|) в 

кузнечничать (прост.) (кузнец), ень/н: прихвост-
ничать (прост.) (прихвостень). Совмещение мор
фов представлено в глаголах, мотивированных су
ществительными с финалью ник: мошенничать
(мошенник), плотничать (разг.) (плотник); 
см. § 1108.

§ 814. Г л а г о л ы  с  с у ф. н и ч а, м о 
т и в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы м и, 
означают занятия, поступки, имеющие отношение к 
признаку, названному мотивирующим прилагатель
ным. Выделяются два подтипа.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто имеет признак, названный мо
тивирующим прилагательным»: жадничать (разг.), 
вредничать (прост.), важничать (разг.), скаредни-
чать (разг.). Глаголы, мотивированные прилага
тельными со знач. постоянного признака, характер
ного свойства, означают действие, субъекту которо
го не обязательно присуще это свойство: жадни-
чать — (совершать действия, свойственные жадно
му). Глаголы, мотивированные прилагательными со 
знач. непостоянного признака, означают действие, 
субъект которого обладает этим признаком. К этой 
группе относятся лишь окказ. глаголы с суф. нича: 
А с чего, собственно, мне быть сумрачным? Не с
чего, Генка, мне сумрачничать (В. Кочетов); наряд-
ничать (быть нарядным, наряжаться) (устн. речь).

2. Глаголы со знач. «совершать действия, харак
теризующиеся признаком, названным мотивирую
щим прилагательным»: самоуправничать (разг.), 
фривольничать, фамильярничать, интимничать, 
келейничать, халатничать, подробничать (все —
разг.).

Многие глаголы относятся одновременно к пер
вому и второму подтипам: легкомысленничать
(разг.), подличать (разг.). Такие глаголы мотивиру
ются прилагательными, характеризующими как ли
цо, так и действие: легкомысленный человек и лег-
комысленный поступок.

Глаголы обоих подтипов означают отрицатель
но оцениваемые занятия, поступки, хотя мотивиру
ются не только прилагательными, называющими 
отрицательно оцениваемый признак (жадничать, 
разг., самоуправничать, разг., озорничать, каприз-
ничать), но и прилагательными, не имеющими та
кого значения (откровенничать, оригинальничать, 
солидничать, деликатничать, все — разг.).

Существуют семантически обособленные гла
голы: популярничать (разг. устар.) (стремиться быть 
популярным, добиваться расположения, симпатии 
окружающих), скоромничать (разг. устар.) (есть в 
постный день скоромную пищу).
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Тип продуктивен, особенно в разг. речи и про
сторечии; окказ.: Нечего принципиальничать на
ерунде (Ю. Крелин); Зачем изводился, рисковал, на-
стырничал? (Расп.); не надо слишком строжни-
чать (устн. речь).

Структура мотивирующих прилагательных: 
а) немотивированные: солидный — солидничать; 
б) суффиксальные отсубстантивные с морфами н1:
нервный — нервничать, альн: гениальный — гени-
альничать (разг.), ен: ветреный — ветреничать
(разг. устар.), озн: тенденциозный — тенденциоз-
ничать (разг.), ов: домовый — домовничать
(прост.), отглагольные с морфом н1: скрытный —
скрытничать (разг.); в) префиксальносуффиксаль-
ные отсубстантивные с формантом без — н1: бес-
стыдный — бесстыдничать (разг.).

§ 815. В глаголах с суф. нича отсутствует фи
наль к/ок мотивирующего прилагательного: дерз-
кий (дерзок) — дерзничать (разг.). Совмещение 
морфов представлено в глаголах, мотивированных 
прилагательными с финалями н, |н’| (|н| череду
ется с |н’|): важничать (разг.) (важный), искренни-
чать (разг.) (искренний), см. § 1108.

§ 816. Суффиксу нича в структуре мотивиро
ванных глаголов предшествуют: 1) сочетание 
«гласная + согласная»: верхоглядничать (прост.), 
серьезничать (разг.); 2) сочетание «гласная + две 
согласных, из которых по крайней мере одна явля
ется сонорной»: азартничать (разг.), нервничать, 
подличать (разг.), усердничать; 3) сочетания |с3д1|,
|с3т1|, |к3т1|: наездничать (устар.), пакостничать
(разг.), эффектничать (разг.); 4) гласная (только в 
случае совмещения морфов): ветреничать (разг. 
устар.).

Ч е р е д о в а н и я: |л — л’|, |н — н’|, |г — ж|, 
|к — ч|, |х — ш|: нахал — нахальничать, фамильяр-
ный — фамильярничать, бродяга — бродяжни-
чать, садовник — садовничать (с совмещением 
морфов), скоморох — скоморошничать (все —
разг.). Нерегулярные чередования согласных |к —
ж|, |ц — с|: скорняк — скорняжничать, паяц — па-
ясничать (разг.).

Глаголы с суф. нича относятся к акц. типу А. 
Они имеют неподвижное у д а р е н и е на суф
фиксе или на мотивирующей основе. На суффикс 
нича ударение падает лишь в том случае, если гла
гол мотивируется существительным с финалью 
ник, относящимся к акц. типу В: озорничать (озор-
ник), а также в глаголе домовничать (прост.) (при 
допустимом ударении домовничать). Все осталь
ные глаголы имеют ударение на том же слоге, что и 
в исходной словоформе мотивирующего существи

тельного или прилагательного, — независимо от то
го, к какому акц. типу оно относится: столярничать
(столяр), ремесленничать (ремесленник), важни-
чать (важный), подличать (подлый) (все — разг.). 
Исключение — глаголы, мотивированные теми же 
существительными на арь, ар, что и глаголы с 
суф. и1 (см. § 803, п. 1): пекарничать (разг.) (пе-
карь), поварничать (устар.), слесарничать (разг.), 
токарничать (разг.), кухарничать (прост.).

§ 817. С у ф ф и к с  с т в о в а. Глаголы с 
суф. ствова/ествова (фонемат. |с3т1вова|/
|α1с3т1вова|) мотивируются существительными и 
прилагательными: злоба — злобствовать, муд-
рый — мудрствовать (разг.). Большая часть глаго
лов мотивируется существительным с финалью 
ств и одновременно существительным, не имею
щим этой финали, и прилагательным: безумство-
вать (мотивирующие безумный, безумие и безум-
ство). Морф ествова выступает после шипящих: 
владычествовать, торгашествовать (разг.), морф 
ствова — в остальных случаях. Почти все глаголы 
относятся к несов. виду; глаголы напутствовать, 
ответствовать (устар.) и приветствовать в знач. 
(козырять (у военных)) — двувидовые (см. § 1406); 
глагол приветствовать в знач. (обращаться с при
ветствием; одобрять) является двувидовым лишь в 
форме прош. вр. Глаголы с суф. ствова, как пра
вило, непереходные; исключения: довольствовать
(спец.), напутствовать, приветствовать, продо-
вольствовать (устар.), пророчествовать, свиде-
тельствовать, совершенствовать, торжество-
вать, чествовать, чувствовать. Все они относятся 
к кл. II (соотн. основ |oвa/yj|, первое спряж., 
см. § 1556, 1557).

§ 818. Г л а г о л ы  с  с у ф. с т в о в а, 
м о т и в и р о в а н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь 
н ы м и, означают занятия, поступки, чувства, со
стояния, имеющие отношение к тому, что названо 
мотивирующим существительным. Многие глаголы 
объединяются в подтипы.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто назван мотивирующим сущест
вительным». Часть глаголов не имеет других ком
понентов в значении: тиранствовать (разг.) (со
вершать действия, свойственные тирану), пророче-
ствовать, сумасбродствовать, сибаритствовать. 
Другие глаголы содержат в своем значении допол
нительные компоненты «быть кем» (вдовствовать), 
«работать в качестве кого» (директорствовать). 
Многие глаголы означают отрицательно оценивае
мые действия, мотивируясь как существительными 
с отрицательнохарактеризующими значениями 
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(сибарит — сибаритствовать), так и существи
тельными, не имеющими этих значений: герой —
геройствовать (разг.), новаторствовать, генераль-
ствовать (прост.).

2. Глаголы со знач. «проявлять свойство», на
званное мотивирующим существительным»: упрям-
ствовать, малодушествовать, раболепствовать, 
сходствовать (устар.).

Существуют и образуются в речи семантически 
обособленные глаголы: наличествовать (книжн.) 
(быть в наличии), роскошествовать (жить в роско
ши, богато, расточительно), излишествовать
(книжн.) (предаваться излишествам), приличество-
вать (книжн.) (соответствовать правилам приличия), 
окказ. карьерствовать (делать карьеру): Вам, зара-
батывавшим и карьерствовавшим на чужих кос-
тях, — не место в этой литературе! (А. Бухов).

Тип продуктивный; окказ.: миссионерствовал
среди инородцев (Б. Озеров); Чем больше юный ав-
тор упорствует в неповторяемости, тем неот-
вратимей он эпигонствует (Л. Славин); буквоедст-
вовать (О. Михайлов). В публицистике распростра
нены причастия на ствующий в адъективном зна
чении (см. § 1581): вчерашние пацифисты и анар-
хиствующие антимилитаристы (В. Сухомлин); 
Сквозь призму своих мутных и путаных теорий
эсерствующие наставники «скифов» смотрели на
Октябрьскую революцию (А. Дементьев).

Структура мотивирующих существительных: 
а) немотивированные: тиран — тиранствовать
(разг.); б) суффиксальные отсубстантивные с мор
фами ан: политикан — политиканствовать, арь: 
шинкарь — шинкарствовать (прост.), атор: гу-
бернатор — губернаторствовать, ач: снохач —
снохачествовать (прост.), ист: фашист — фаши-
ствовать, нич: лесничий — лесничествовать, ор: 
прожектер — прожектерствовать; отадъектив
ные с морфами ак: чудак — чудачествовать
(разг.), и|j|: усердие — усердствовать, об: зло-
ба — злобствовать (высок.), от: немота — не-
мотствовать (устар.), ств: любопытство — лю-
бопытствовать (разг.), отглагольные с морфами 
ан: критикан — критиканствовать, атор: дик-
татор — диктаторствовать, аш: торгаш —
торгашествовать (разг.), тель: учитель — учи-
тельствовать, ун: опекун — опекунствовать, 
ык: владыка — владычествовать (высок.); в) пре
фиксальные: сожитель — сожительствовать; 
г) префиксальносуффиксальные: безумие — безум-
ствовать; д) сложные: лжесвидетель — лжесви-
детельствовать (спец.), славянофил — славяно-
фильствовать; е) суффиксальносложные с нуле

вым суффиксальным морфом: крохобор — крохо-
борствовать, живодер — живодерствовать
(прост.), а также с морфами: и|j|: вольнодумие —
вольнодумствовать (устар.), ник: идолопоклон-
ник — идолопоклонствовать, тель: доброжела-
тель — доброжелательствовать.

§ 819. В глаголах с суф. ствова отсутствуют 
следующие финали основ мотивирующих сущест
вительных: ив: юродивый — юродствовать, и|j|: 
препятствие — препятствовать (сохраняется в 
вития — витийствовать, книжн.), ин (в формах 
ед. ч.): барин — барствовать, ец/ц: тунеядец —
тунеядствовать [в ряде глаголов эта финаль со
храняется, причем |ц| чередуется с |ч|: молодец —
молодечествовать (разг.), купец — купечествовать
(устар.), младенец — младенчествовать (устар.)], 
к/ок: кокетка — кокетствовать (устар.), к: 
меньшевик — меньшевиствовать, ник: началь-
ник — начальствовать (сохраняется в соперниче-
ствовать; |к| чередуется с |ч|).

Совмещение морфов представлено в глаголах, 
мотивированных существительными с финалями 
ств(о), стви|j|, сть, ист: любопытствовать
(любопытство), соответствовать (соответст-
вие), властвовать (власть), фашиствовать (фа-
шист); см. § 1108.

§ 820. Г л а г о л ы  с  с у ф. с т в о в а, 
м о т и в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь 
н ы м и, означают занятия, поступки, имеющие от
ношение к признаку, названному мотивирующим 
прилагательным. Выделяются два подтипа.

1. Глаголы со знач. «совершать действия, свой
ственные тому, кто имеет признак, названный мо
тивирующим прилагательным». Глаголы, мотиви
рованные прилагательным со значением постоянно
го признака, характерного свойства (свирепство-
вать (совершать действия, свойственные свирепо
му), усердствовать, злобствовать), означают дей
ствие, субъекту которого не обязательно присуще 
данное свойство. Глаголы, мотивированные прила
гательными со значением непостоянного признака, 
означают действие, субъект которого обладает этим 
признаком: безмолвствовать (быть безмолвным).

2. Глаголы со знач. «совершать действия, характе
ризующиеся признаком, названным мотивирующим 
прилагательным»: самоуправствовать (вести себя са
моуправно, допускать самоуправные поступки).

Многие глаголы относятся одновременно к пер
вому и второму подтипам: раболепствовать, сви-
репствовать, усердствовать. Такие глаголы моти
вируются прилагательными, характеризующими как 
лицо, так и действие.
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Большая часть глаголов обоих подтипов означа
ет отрицательно оцениваемые занятия, поступки, 
причем некоторые из этих глаголов мотивируются 
прилагательными, не имеющими отрицатель
нохарактеризующих значений: умный — умство-
вать, мудрый — мудрствовать (разг.), усердный —
усердствовать.

Семантически изолирован переходный глагол 
совершенствовать (наделять признаком, названным 
мотивирующим прилагательным).

Тип продуктивен; окказ.: его костюм блиста-
тельствовал (Б. Пильняк).

Структура мотивирующих прилагательных: а) 
немотивированные: свирепый — свирепствовать; 
б) суффиксальные отсубстантивные с морфом н1:
благодушный — благодушествовать, отглагольные 
с морфами н1: благодарный — благодарствовать
(устар.), тельн: снисходительный — снисходи-
тельствовать (устар.); в) префиксальносуффик-
сальные: безумный — безумствовать; г) суффик-
сальносложные: богохульный — богохульствовать
(устар.).

§ 821. Финаль н/ен основ мотивирующих 
прилагательных в глаголах с суф. ствова отсутст
вует: благоприятствовать (благоприятный).

§ 822. Суффиксу ствова в структуре мотиви
рующего глагола предшествуют: 1) сочетание 
«гласная + согласная»: покорствовать (устар.), 
свирепствовать; 2) сочетание «гласная + две со
гласных, одна из которых сонорная»: бодрствовать
(книжн.), мудрствовать (разг.), безмолвствовать
(книжн.); 3) гласная (в случаях совмещения или 
усечения): властвовать, меньшевиствовать. Твер
дая |л| ч е р е д у е т с я  с  |л’|: славянофил —
славянофильствовать. Парномягкие |н’|, |р’| чере
дуются с твердыми: крестьянин — крестьянство-
вать, барин — барствовать, секретарь — секре-
тарствовать; но в окказ. егерьствовать (Ю. Скоп) 
этого чередования нет. Заднеязычные чередуются с 
шипящими: пророк — пророчествовать (книжн.), 
монах — монашествовать.

Глаголы с суф. ствова относятся к акц. ти
пу А. Они имеют неподвижное у д а р е н и е: на 
суффиксе при мотивации существительными с фи
налью ств(о), относящимися к акц. типу В: тор-
жествовать (торжество); на том же слоге, что и в 
исходной словоформе мотивирующего слова (неза
висимо от его акц. типа) — в остальных случаях: 
покровительствовать (покровитель), благоприят-
ствовать (благоприятный).

§ 823. С у ф ф и к с а1. Глаголы с суф. а1 
(орфогр. также я, фонемат. |а|) мотивируются су

ществительными и прилагательными: пятно —
пятнать, хромой — хромать. Почти все глаголы —
несов. вида (венчать — двувидовой); они могут 
быть переходными и непереходными. Глаголы с 
суф. а1 относятся к кл. I, 1 (соотн. основ |a/aj|,
I спр., см. § 1554, 1555).

§ 824. Г л а г о л ы  с  с у ф. а1, м о т и 
в и р о в а н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы м и, 
означают действие, имеющее отношение к тому, 
что названо мотивирующим существительным. 
Многие глаголы объединяются в подтипы.

1. Глаголы со знач. «наделять кого или чтол. 
тем, что названо мотивирующим существитель
ным». Эти глаголы обычно содержат в своем значе
нии компоненты, указывающие на то действие, по
средством которого объект чемл. наделяется: пят-
нать (покрывать пятнами чтол.), венчать, пеле-
нать, седлать, хомутать (прост.). Некоторые гла
голы таких указаний не содержат: восторгать, 
стращать (прост.).

2. Глаголы со знач. «создавать то, что названо 
мотивирующим существительным»: пластать (раз
делять чтол. на пласты).

3. Глаголы со знач. «действовать с помощью то
го, что названо мотивирующим существительным»: 
костылять (прост.) (идти, ходить с помощью кос
тылей).

Кроме того, существительными мотивируются: 
должать (устар.), завтракать, козырять1 (ходить с 
козыря), козырять2 (приветствовать, прикладывая 
руку к козырьку), обедать, петлять, промышлять, 
светать, ужинать. Тип непродуктивный. В каче
стве мотивирующих выступают немотивированные 
существительные.

§ 825. В глаголах с суф. а1 отсутствует финаль 
к/ок основ мотивирующих существительных: пе-
ленка — пеленать, козырек — козырять2; в вен-
чать (венок) этого отсечения нет.

§ 826. Г л а г о л ы  с  с у ф. а1, м о т и 
в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы м и, оз
начают действие, имеющее отношение к тому, что 
названо мотивирующим прилагательным. К данно
му типу относится подтип глаголов со знач. «при
обретать признак, названный мотивирующим при
лагательным»: ветшать, дичать, крепчать (разг.), 
легчать (прост.), мельчать, нищать, тончать
(прост.), тощать (разг.). Кроме того, к этому типу 
принадлежат глаголы ровнять (делать ровным или 
ровнее) и хромать (идти так, как свойственно хро
мому). В качестве мотивирующих выступают немо
тивированные прилагательные. В случае мотивации 
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компаративом в глаголе отсутствуют финали ком
паратива ее и е: ровнять (ровнее), дорожать (до-
роже). Тип непродуктивен.

§ 827. Суффиксу а1 предшествуют твердые и 
мягкие согласные: хомутать (прост.), петлять, ди-
чать. В некоторых глаголах перед суф. ч е р е 
д у ю т с я |н — н’|: ровный — ровнять, |г — ж|: 
долг — должать, |к — ч|: венок — венчать, |х —
ш|: ветхий — ветшать. Этих чередований нет в 
пятно — пятнать, восторг — восторгать, зав-
трак — завтракать. Нерегулярные чередования 
согласных: страх — стращать (прост.), промы-
сел — промышлять, мелкий — мельчать. Беглые 
гласные мотивирующих имен в глаголах отсутст
вуют: венок (венка) — венчать, крепкий (крепок) —
крепчать.

Глаголы с суф. а1 относятся к акц. типу А. 
Они имеют у д а р е н и е на суффиксе: востор-
гать, должать, хомутать (прост.), ровнять, хро-
мать, крепчать (разг.), мельчать. Исключение —
завтракать, обедать, ужинать с неподвижным 
ударением на корне, падающим на тот же слог, что 
и неподвижное ударение мотивирующего сущест
вительного.

§ 828. Суффикс а2. Глаголы с суф. а2/ка 
(фонемат. |а|/|ка|) мотивируются междометиями 
(ах — ахать), реже — местоимениямисуществи-
тельными (вы — выкать, прост., ты — тыкать, 
прост.) или звуками (о — окать). Окказ. образова
ния в разг. речи и просторечии возможны от суще
ствительных ( — Да что «Ванька», что «Вань-
ка»! — воскликнул Иван. — Чего в а н ь -
к а т ь  т о? Шукш.; мамкать, устн. речь), меж
дометий (спасибкать, устн. речь). Глаголы имеют 
знач. «воспроизводить в звучании мотивирующее 
слово».

Морф ка выступает после всех фонем, за ис
ключением заднеязычных и |ц|: баюкать, икать, 
дакать (прост.), каркать, тенькать (разг.), тяв-
кать (прост.), уськать (разг.). После заднеязычных 
и |ц| — морф а2: ахать, бацать, кукарекать
(все — разг.), тикать.

Все глаголы — несов. вида, относятся к кл. I, 1 
(соотн. основ |a/aj|, I спр., см. § 1554, 1555). Большая 
часть глаголов — непереходные; к переходным от
носятся лишь глаголы, мотивированные междоме
тиями, выражающими побуждение, и местоиме
ниями: нукать (прост.) (когон.), уськать (разг.) 
(собаку), цукать (лошадей) (прост.), тыкать (ко-
гон.) (прост.).

Некоторые глаголы мотивируются двукратным 
или троекратным повторением звуков или звукосо

четаний: сюсюкать, татакать, тюлюлюкать, улю-
люкать, хихикать, шушукать (все — разг.). В кука-
рекать — усечение основы мотивирующего слова 
(кукареку). В глаголах, мотивированных одно и 
двусложными междометиями с основой на у(ю), 
конечная фонема мотивирующего слова сохраняет
ся; в этих глаголах выступает морф ка: агукать, 
атукать, аукать, гукать, мяукать, тпрукать, тур-
лукать, фукать, баюкать, шушукать (все — разг.).

Тип продуктивен в разг. речи и просторечии: 
Забежала на колокольню, да и давай звонить. Вот
б о м к а е т, вот б о м к а е т (В. Белов); [Бу
ряк:] Во! [Пивень:] А ты не вокай! (А. Софронов), 
божемойкать (устн. речь).

Глаголы относятся к акц. типу А. Они имеют 
неподвижное у д а р е н и е на предсуф. слоге не
зависимо от ударения мотивирующего слова: ой-
кать (разг.) (ой), кукарекать (кукареку); исключе
ние цукать (прост.).

§ 829. С у ф ф и к с  е. Большинство глаго
лов с суф. е (фонемат. |е|) мотивировано прилага
тельными; глаголы, мотивированные существи
тельными, немногочисленны. Многие глаголы од
новременно мотивируются компаративом: тяже-
леть (становиться тяжелым или тяжелее). Если кон
текст содержит указание на степень признака, то 
глагол мотивируется только сравнит. или только 
положит. степенью: небо, по временам совсем тем-
невшее от бегущих туч (Лидин) — (становившееся 
темным); Воздух влажнел и тяжелел с каждым
днем (Леон.) — (становился влажнее и тяжелее).

П р и м е ч а н и е. Некоторые прост. глаголы моти
вируются супплетивной формой компаратива: хужеть, 
лучшеть: л у ч ш е е т все время (Ю. Крелин).

Глаголы с суф. е — непереходные, несов. ви
да. Они относятся к кл. I, 2 (соотн. основ |e/ej|, I 
спр.; см. § 1554, 1555).

§ 830. Г л а г о л ы  с  с у ф. е, м о т и 
в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы м и, 
имеют знач. «приобретать признак, названный мо
тивирующим прилагательным»: белеть, прочнеть. 
Часть глаголов, мотивированных прилагательными 
со значением внешнего признака, наряду со значе
нием становления признака имеет вторичное значе
ние выявления признака: белеть — (виднеться (о 
белом)), голубеть, желтеть, зеленеть, пестреть, 
темнеть, светлеть, яснеть, например: И завтра
будут так же лунно зеленеть снег и чернеть купо-
ла и алеть, желтеть абажуры (Нагиб.); На смуг-
лом лице яснеют синие глаза (Триф.). Лишь окка
зионально возможно употребление глаголов в зна
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чении выявления признака, не характеризующего 
внешность предмета: мысль о том, что каждый
вздох машины приближает их к дому, не проходила, 
теплела рядом всегда (Я. Голованов).

Тип продуктивен, особенно в разг. и художест
венной речи: богатые пузатели, бедные тощали
(Фед.); Вода... начинала свинцоветь на глубинах
(В. Фоменко).

Структура мотивирующих прилагательных: 
а) немотивированные: немой — неметь; б) суффик
сальные отсубстантивные с морфами ав: прыща-
вый — прыщаветь (разг.), ан: ледяной — леде-
неть, am: волосатый — волосатеть (прост.), ив: 
червивый — червиветь, л: круглый — круглеть, 
ляв: трухлявый — трухляветь, н1: влажный —
влажнеть, ов: бронзовый — бронзоветь, ск: рус-
ский — русеть; в) префиксальносуффиксальные: 
бессильный — бессилеть.

§ 831. В глаголах с суф. е отсутствуют финали 
к/ок и н/ен основ мотивирующих прилагатель
ных: редеть (редкий, редок), робеть, мелеть, без-
людеть (безлюдный, безлюден), бессилеть, скудеть. 
В ряде глаголов эти финали сохраняются: мягчеть
(мягкий, мягок; |к| чередуется с |ч|), влажнеть
(влажный, влажен; |н| чередуется с |н’|), грустнеть, 
скуднеть. Отсекаются также финали ск (рус-
ский — русеть) и ее (последняя в случаях мотива
ции компаративом): светлее — светлеть.

§ 832. Г л а г о л ы  с  с у ф. е, м о т и 
в и р о в а н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы м и, 
имеют знач. «приобретать признаки того, кто (что) 
назван(о) мотивирующим существительным»: си-
ротеть, студенеть (разг.). Ряд глаголов соотносит
ся с переносными значениями или употреблениями 
мотивирующих слов: звереть, сатанеть, советь, 
столбенеть (все — разг.). Большая часть глаголов 
относится к разг. лексике. Помимо значения приоб
ретения признака у отдельных глаголов, мотивиро
ванных существительными, есть вторичное значе
ние выявления признака: Осень русских далей По-
обок золотела все усталей (Евтуш.); На полях на
стерне индевела паутина (Тендр.); У Женьки Его-
рова, что каменел попрежнему перед знаменем, 
глаза любопытством налились (В. Конюшев).

Тип непродуктивен; глаголы данных значений 
образуются обычно от прилагательного, мотивиро
ванного существительным (см. § 830).

§ 833. Суффиксу е предшествуют парномяг-
кие согласные (за исключением |г’|, |к’|, |х’|) или 
шипящие. Парнотвердые (не заднеязычные) со
гласные ч е р е д у ю т с я с парномягкими: сла-
бый — слабеть, трезвый — трезветь, сирота —

сиротеть; заднеязычные — с шипящими: убогий —
убожеть (разг.), мягкий — мягчеть (прост.). Нере
гулярные соотношения основ: тусклый — туск-
неть (ср. регулярное соотношение: тусклый — ок
каз. тусклеть: За окнами кабинета тусклел серый, 
с прижелтью куцый декабрьский денек (Нагиб.), 
иней — индеветь, столб — столбенеть (разг.).

П р и м е ч а н и е. В пламенеть — основа косв. п. 
мотивирующего существительного (пламя — пламени).

§ 834. Глаголы с суф. е относятся к акц. ти
пу А. Они имеют неподвижное у д а р е н и е, в 
большинстве слов — на суффиксе. Эти глаголы мо
тивируются как прилагательными с неподвижным 
ударением на основе или на окончании, так и при
лагательными с подвижным ударением: алеть
(алый), свирепеть (свирепый), стекленеть (стек-
лянный); голубеть (голубой), роговеть; глупеть
(глупый, глупа, глупы и глупы), мутнеть, дешеветь, 
тяжелеть, хорошеть. Глаголы с неподвижным 
ударением на мотивирующей основе мотивируются 
прилагательными с неподвижным ударением на ос
нове. К данной группе относятся следующие глаго
лы.

1) Глаголы, мотивированные прилагательными 
с финалями: ав, ляв; am, еват; ив, ивн (с 
отсекаемой фонемой |н|); ов, если эти финали яв
ляются либо суффиксами, либо частями неодно
сложных корневых морфов: прыщаветь (разг.) 
(прыщавый), трухляветь, шершаветь; волосатеть
(прост.) (волосатый), мохнатеть, угреватеть
(разг.), паршиветь (прост.) (паршивый), плешиветь, 
червиветь, шелудиветь (прост.), противеть (разг.) 
(противный); суроветь, яловеть (спец.). Исключе
ния: богатеть (богатый), багроветь (багровый), 
здороветь, лиловеть, пунцоветь, розоветь; двоякое 
ударение: ржаветь и ржаветь. Если указанные 
финали являются частью односложного корневого 
морфа мотивирующего прилагательного, то в гла
голе ударение падает на суффикс: праветь (пра-
вый), вдоветь (вдовый), сиветь (сивый).

2) Глаголы, мотивированные префиксаль
носуффиксальными прилагательными с префиксом 
без: безлюдеть (безлюдный), бессилеть, безуметь.

3) Отдельные глаголы: постылеть (разг.) (по-
стылый), румянеть (румяный), угрюметь (угрю-
мый), беременеть (беременная), червонеть (обл.) 
(червонный). Во всех перечисленных глаголах уда
рение падает на тот же слог, что и в мотивирующем 
прилагательном.

П р и м е ч а н и е. Из числа глаголов, мотивиро
ванных существительными, ударение на мотивирующей 
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основе имеют лишь индеветь (иней), плеснеть (устар.) 
(плесень), ветреть (разг.) 

(
сохнуть на ветру

)
.

§ 835. С у ф ф и к с  н у1. Глаголы с суф. 
ну1 мотивируются прилагательными. Они имеют 
знач. «приобретать признак, названный мотиви
рующим прилагательным»: глухой — глохнуть, сле-
пой — слепнуть, сухой — сохнуть. Некоторые гла
голы одновременно мотивируются компаративом: 
крепнуть (становиться крепким или крепче). Глаго
лы с суф. ну1 — непереходные, несов. вида, IV кл. 
(соотн. основ нуль/|н| и |ну/н|, I спр.; см. § 1560, 
1561). Тип непродуктивный. То же значение выра
жается продуктивным типом глаголов с суф. е, 
мотивированных прилагательными (см. § 830).

В глаголах, относящихся к этому типу, отсутст
вуют следующие финали основ прилагательных: 
к/ок: крепкий — крепнуть [сохраняется в горк-
нуть (горький)], р: мокрый — мокнуть, ее: сла-
бее — слабнуть (прост.), че: крепче — крепнуть
(две последние — в случае мотивации компарати
вом). Суффиксу предшествуют сочетания «гласная 
+ одна или две согласных»: горкнуть, сохнуть. В 
глухой — глохнуть, сухой — сохнуть — чередова
ние |у — о|.

Глаголы с суф. ну1 относятся к акц. типу А. 
Они имеют неподвижное ударение на предсуф. сло
ге, независимо от ударения прилагательного: мок-
нуть, слепнуть.

ГЛАГОЛЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 836. С у ф ф и к с  н у2. Глаголы с суф. 
ну2 (фонемат. |ну|) имеют знач. «однократно со
вершить действие, названное мотивирующим гла
голом». Они принадлежат к сов. виду, к III кл. (со
отн. основ |ну/н|, I спр., см. § 1558, 1559). В качестве 
мотивирующих выступают глаголы несов. вида, 
преимущественно со знач. действия, состоящего из 
ряда однородных актов: махать — махнуть, тол-
кать — толкнуть.

Структура мотивирующих глаголов: а) немоти
вированные: хлебать — хлебнуть; б) суффиксаль
ные отсубстантивные с морфами и1: тормо-
зить — тормознуть (разг.), ова: полосовать —
полоснуть (прост.), а1: козырять — козырнуть
(разг.); отадъективные с морфом и1: скользить —
скользнуть, отмеждометные с морфами а2: 
ахать — ахнуть (разг.), ка: квакать — квакнуть; 
в) суффиксальнопостфиксальные: чертыхаться —
чертыхнуться (разг.). Мотивирующие глаголы от
носятся к следующим словоизменит. классам: I, 1: 
звякать — звякнуть; I, 4: дуть — дунуть; I, 5 

(только окказ.): лить — линуть (лить надо ровной
струей... Л и н у т ь и подождать. В. Фоменко); 
II: рисковать — рискнуть, спекулировать — спе-
кульнуть (прост.); V, 1: лизать — лизнуть, ла-
ять — лайнуть (прост.); V, 2: колоть — кольнуть; 
VI, 2: трясти — тряхнуть, грести — гребнуть
(разг.), грызть — грызнуть (разг.); X, 1: палить —
пальнуть (разг.); X, 2: скрипеть — скрипнуть; X, 3: 
кричать — крикнуть.

В глаголах с суф. ну2 отсутствуют следующие 
финали основ мотивирующих глаголов.

1) Конечные гласные основы инфинитива: чи-
хать — чихнуть, колоть — кольнуть, рубить —
рубнуть (прост.), свистеть — свистнуть. Исклю
чения: а) глаголы с односложной основой инфини
тива на гласную: дуть — дунуть; б) глаголы, у ко
торых конечной гласной основы инфинитива пред
шествует группа согласных, не сочетающаяся с на
чальной согласной суф. ну2: кашлять — кашля-
нуть (выделять суф. ану в глаголе кашлянуть нет 
оснований в связи с отсутствием знач. интенсивно
сти и экспрессивности действия, свойственных гла
голам с суф. ану: хлестануть, долбануть; 
см. § 840).

2) Финали ова и ирова основы инфинитива 
мотивирующих глаголов II кл.: полосовать — по-
лоснуть (прост.), спекулировать — спекульнуть
(прост.), мобилизовать — окказ. мобилизнуть. Ис
ключение — те глаголы, у которых финали ова в 
корневом морфе инфинитива предшествуют лишь 
согласные фонемы: клевать, плевать, совать: у 
этих глаголов имеет место мена |ов — у| в усечен
ной за счет финали |а| основе глаголов: клевать —
клюнуть, плевать — плюнуть, совать — сунуть.

П р и м е ч а н и е  1. Не соответствуют литератур
ной норме глаголы, в которых отсекается не весь элемент 
ова, а лишь фонема |а|: еще рисовну разок (детск. речь).

П р и м е ч а н и е  2. Возможны окказ. образова
ния без отсечения элемента up, входящего в состав фина
ли ирова: Пикирнем? (В. Астафьев).

3) В части глаголов — согласные |г|, |д|, |д’|, |к|, 
|т|, |т’|, предшествующие конечной гласной инф. ос
новы мотивирующего глагола: брызгать — брыз-
нуть (но без отсечения лязгать — лязгнуть), дви-
гать — двинуть [но без отсечения: двигнуть (ус
тар.), дрыгать — дрыгнуть (разг.)], глядеть — гля-
нуть, кидать — кинуть (но бодать — боднуть), 
кувыркать — кувырнуть (прост.) [но кувыркнуть
(прост.)], плескать — плеснуть, тискать — тис-
нуть (разг.) (но рыскать — рыскнуть), шеп-
тать — шепнуть (но болтать — болтнуть, разг.).
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В треснуть (трескаться), лопнуть (лопаться) 
отсутствует постфикс ся мотивирующего глагола.

Совмещение морфов имеет место в окунуть
(мотивирующий окунать) и пнуть (прост.) (моти
вирующий пинать).

§ 837. Суффиксу ну2 предшествуют согласные 
или гласные фонемы.

1) Согласные: а) слабые по твердости — мягко
сти, за исключением |л1|: нырнуть, хлебнуть; 
б) парномягкая |л’|: вильнуть; в) непарные по твер
дости — мягкости |j|: лайнуть (прост.), |ц|: бацнуть
(прост.), |ч|: качнуть и |ж| (только в окказ. круж-
нуть: кружнул вокруг поляны. (А. Ярушников). 
Суф. ну2 выступает после согласных во всех тех 
случаях, когда отсекается конечная гласная или фи
нали ова, ирова инф. основы мотивирующего 
глагола (см. 836, п. 1, 2), а также в тех случаях, ко
гда отсекается конечная гласная инф. основы и со
гласная, предшествующая этой гласной и находя
щаяся после согласной (см. § 836, п. 3): кувыркать-
ся — кувырнуться.

2) Гласные. Суф. ну2 выступает после гласных 
в случаях, когда: а) конечная гласная инф. основы 
мотивирующего глагола не отсекается (см. § 836, 
п. 1а и б): дуть — дунуть, кашлять — кашлянуть; 
б) в качестве мотивирующих выступают глаголы 
II кл. клевать, плевать, совать: клюнуть, плюнуть, 
сунуть (см. § 836, п. 2); в) отсекается не только ко
нечная гласная инф. основы, но и согласная, пред
шествующая этой гласной и находящаяся после 
гласной (см. § 836, п. 3): глядеть — глянуть, дви-
нуть, тронуть.

Предсуффиксальной согласной предшествует 
либо гласная (бацнуть, разг., качнуть, кивнуть, 
мигнуть, пульнуть, прост.), либо одна или две со
гласные: болтнуть (разг.), моргнуть, лязгнуть, пи-
скнуть, порхнуть, пхнуть (прост., при разг. пих-
нуть), ткнуть (разг.), черкнуть, чкнуть (прост.), 
чхнуть (прост.).

Фонема |л| ч е р е д у е т с я с |л’|: колоть —
кольнуть. В словах, мотивированных глаголами кл. 
X, 3, чередуются: |ч — к|: стучать — стукнуть, 
|ж — г|: дрожать — дрогнуть, |ш — х|: дышать —
дохнуть (разг.), |〙’ — с2к|: пищать — пискнуть, 
|〇’| (орфогр. зж) — |с2г| (орфогр. зг): визжать —
визгнуть. Нерегулярные чередования согласных: 
|с’ — х|: трусить — трухнуть (разг.), |с — х|: тря-
сти — тряхнуть, |〙’ — c1|: трещать — треснуть
(издать треск).

В пинать — пнуть (прост.), пихать — пхнуть
(прост.), тыкать — ткнуть (разг.), чихать —
чхнуть (прост.) — чередование «|и| — нуль» в 

корне; в дышать — дохнуть — чередование
|и — о|.

§ 838. Глаголы с суф. ну2 имеют неподвижное
у д а р е н и е на мотивирующей основе или на 
суффиксе.

1) При сохранении ударного слога мотивирую
щего глагола ударение падает на мотивирующую 
основу, сохраняясь на том же слоге, что и в исход
ной словоформе мотивирующего глагола: прыгнуть
(прыгать), царапнуть (царапать), кашлянуть, 
топнуть, дунуть. Исключения: мазнуть (мазать), 
нюхнуть (прост.) (нюхать), пыхнуть (разг.), рез-
нуть (разг.), сыпнуть (прост.), трухнуть (прост.), 
хвастнуть (разг.), черпнуть, шмыгнуть (разг.), 
грызнуть (разг.), юркнуть (устар.) (юркать) при 
общеупотребительном юркнуть.

2) При отсечении ударного слога мотивирую
щего глагола ударение падает: а) на суффикс (при 
отсутствии |у| в суффиксе — на флексию): зевнуть, 
зевну, зевнёшь (зевать), толкнуть (толкать), риск-
нуть (рисковать), спекульнуть (разг.), скользнуть, 
храпнуть (разг.), гребнуть (разг.), скребнуть, трях-
нуть; б) на предсуф. слог: крикнуть (кричать), 
плюнуть (плевать), свистнуть, скрипнуть, хрип-
нуть, хрустнуть; глагол бултыхнуть (разг.) (бул-
тыхать) имеет двоякое ударение: бултыхнуть и 
бултыхнуть.

§ 839. Тип продуктивен, особенно в разг. речи и 
просторечии: нов. голоснуть в знач. (поднять руку в 
знак просьбы об остановке проезжающей мимо ав
томашины), критикнуть; окказ.: взял флакон, ще-
бетнула стеклянная пробка (Олеша); — Взвод
управления, становись! — рокотнул старшина Го-
лованов (Бонд.); ...тут Мещеряков и подумал: вдруг
белые паникнут, дрогнут? (Залыг.); — И были пре-
красные гардины. Новехонькие — реквизнул, честно
признаться, в логове врага (Ю. Герман). В разг. ре
чи широко распространены образования от книж
ных и стилистически нейтральных глаголов: Инте-
ресно, как они реагнут (Розов); А ведь охота рыбки
подергать, купнуться (Нагиб.); Надо тебя эксплу-
атнуть (устн. речь).

§ 840. С у ф ф и к с  а н у. Глаголы с суф. 
ану (фонемат. |αну|) имеют знач. «однократно и, 
как правило, интенсивно или экспрессивно, резко 
совершить действие, названное мотивирующим гла
голом». Все глаголы относятся к разг. или просто
речной лексике. Это глаголы сов. вида, III кл. (со
отн. основ |ну/н|, I спр.; см. § 1558, 1559). Они мо
тивируются глаголами несов. вида (исключ. — ска-
зануть, мотивированный глаголом сов. вида ска-
зать).
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В качестве мотивирующих чаще всего высту
пают глаголы, называющие действие, состоящее из 
нескольких однородных актов: стегать — стега-
нуть, хлестать — хлестануть, черкануть.

Структура мотивирующих: а) немотивирован
ные: резать — резануть; б) суффиксальные отсуб
стантивные с морфом ова: газовать — газануть. 
Мотивирующие глаголы относятся к следующим 
классам: I, 1: толкать — толкануть; II: психо-
вать — психануть; V, 1: мазать — мазануть; VI, 
1: сечь — секануть; VI, 2: трясти — тряхануть; 
X, 1: крутить — крутануть; X, 2: храпеть — хра-
пануть; X, 3: стучать — стукануть. Конечные 
гласные инф. основы мотивирующих глаголов, а 
также финаль ова в глаголах с суф. ану отсутст
вуют. В глаголах секануть, скребануть, тряхануть, 
мотивированных глаголами VI кл. сечь, скрести, 
трясти, используются основы на согласную (секу, 
сек; скребу, скреб; трясу, тряс).

П р и м е ч а н и е. Глаголы с суф. ану, как прави
ло, не образуются от глаголов, в которых конечной глас
ной инф. основы в корневом морфе предшествуют лишь 
согласные: бить, вить, пить, шить, выть, крыть, мыть, 
петь, врать. Отдельные прост. глаголы образуются с на
ращением корневого морфа за счет |в|: ливануть (дождь
ливанул. М. Рощин).

§ 841. Суффиксу ану предшествуют пар
нотвердые согласные, за исключением |л|: драпа-
нуть, мазануть.

Ч е р е д о в а н и е согласных: |б’ — б|: ру-
бить — рубануть, |в’ — в|: давить — давануть, 
|п’ — п|: храпеть — храпануть, |т’ — т|: кру-
тить — крутануть, |ч — к|: стучать — стука-
нуть, |ш — х|: грешить — окказ. грехануть
(П. Ребрин), нерегулярное чередование согласных в 
трясти, тряс — тряхануть.

Глаголы имеют у д а р е н и е на второй глас
ной суффикса — независимо от ударения мотиви
рующего глагола. Тип продуктивен в разг. речи и 
просторечии: — Коля, дайка я дудану в трубу
(Гайдар); болтанул по глупости (Триф.); глушануть
бы её [рыбу] хорошенько (А. Лиханов).

§ 842. С у ф ф и к с  и в а. Глаголы с суф. 
ива (орфогр. также ыва)/ва/а3 (орфогр. также 
я) (фонемат. |α1вa|/|вa|/|a|) делятся на два типа: 
1) глаголы несов. вида, мотивированные глаголами 
сов. вида; 2) глаголы несов. вида со знач. много
кратности действия, мотивированные глаголами не
сов. вида (см. § 843, 844). Глаголы с этим суф. отно
сятся к кл. I, 1 (соотн. основ |a/aj|, I спр.; см. § 1554, 
1555); исключение — глагол давать, а также глаго
лы на знавать и ставать (например, узнавать, 

зазнаваться, вставать, доставать), относящиеся к 
кл. VIII (соотн. основ |ва/j|, I спр., см. § 1568).

Морф ива выступает после парнотвердых (за 
исключением заднеязычных |г|, |к|, |х|) (доигрывать, 
изжевывать, откалывать, писывать), шипящих 
[прослеживать, скашивать, выкручивать, гащи-
вать (разг.)], мягких заднеязычных (выдергивать, 
простукивать, распахивать), мягких сонорных 
(замасливать, затуманивать, говаривать, разг.) и 
фонемы |j|, представленной в этой позиции фонети
ческим нулем: простаивать. В отдельных глаголах 
(при отсутствии регулярных чередований, см. § 845) 
морфу ива предшествуют другие парномягкие со
гласные: обуржуазивать, обезлесивать.

П р и м е ч а н и е. Твердые |г|, |к|, |х| перед морфом 
ива возможны по нормам старомосковского произноше
ния (см. § 23).

Морф а3 выступает после парнотвердых со
гласных (выгибать, загорать, заплетать, рассе-
кать), шипящих и |ц| (освежать, оглушать, выклю-
чать, оповещать, восклицать), мягких сонорных 
(закабалять, устранять, одарять) и |j| (усвоять, 
устар.). Морф ва — после гласных |а|, |е|, |и|, |у|. 
Этот морф имеют: 1) многие глаголы, мотивиро
ванные глаголами, имеющими в инфинитиве одно
сложный корневой морф на гласную, например: за-
шить — зашивать, раздуть — раздувать, петь —
певать (разг.), а также глаголы добывать, забы-
вать, развивать; 2) многие глаголы, мотивирован
ные глаголами с инфинитивом на е(ть): забо-
леть — заболевать, одолевать; 3) глаголы, моти
вированные глаголами засеять, провеять (и одно
коренными с другими префиксами), затеять, обу-
ять, затмить и продлить (например, засевать, за-
тевать).

§ 843. Г л а г о л ы  с  с у ф.  и в а, м о 
т и в и р о в а н н ы е  г л а г о л а м и  с о в. 
в и д а, имеют знач. несов. вида. Они отличаются от 
мотивирующих глаголов лишь своим видовым зна
чением.

Большая часть глаголов, относящихся к данно
му типу, мотивируется глаголами: а) префиксаль
ными: вдавить — вдавливать, раздуть — разду-
вать, вырубить — вырубать, б) префиксальносуф-
фиксальными: выветрить — выветривать, воору-
жить — вооружать, прихворнуть — прихвары-
вать; в) префиксальнопостфиксальными: загля-
деться — заглядываться, вгрызться — вгрызать-
ся. Кроме того, в качестве мотивирующих высту
пают немотивированные глаголы: организовать —
организовывать, забыть — забывать, обидеть —
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обижать; суффиксальные: пленить — пленять; 
суффиксальнопостфиксальные: отважиться —
отваживаться; префиксальносуффиксальнопост-
фиксальные: осмелиться — осмеливаться, огрыз-
нуться — огрызаться; сложные: самоуспокоить-
ся — самоуспокаиваться, видоизменить — видоиз-
менять и префиксальносложные: умиротво-
рить — умиротворять.

Эти глаголы мотивируются глаголами всех 
классов и подклассов, за исключением кл. VIII.

Глаголы с морфом ива мотивируются глаго
лами следующих классов: I, 1: выдумать — выду-
мывать, I, 2: выздороветь — выздоравливать; II: 
заклевать — заклевывать; III: взмахнуть — взма-
хивать, выплюнуть — выплевывать; IV: пропах-
нуть — пропахивать; V, 1: обмазать — обмазы-
вать, высмеять — высмеивать, засеять — засеи-
вать, отсосать — отсасывать, V, 2: проколоть —
прокалывать, V, 3: взреветь — взревывать; VI, 1: 
отволочь — отволакивать, VI, 2: выскрести — вы-
скребывать; VII, 1: выкрасть — выкрадывать, 
учесть — учитывать; X, 1: вкрутить — вкручи-
вать, X, 2: захрапеть — захрапывать, X, 3: задер-
жать — задерживать; с морфом ва: I, 1: уз-
нать — узнавать, I, 2: заболеть — заболевать, I, 3: 
загнить — загнивать, I, 4: задуть — задувать, I, 5: 
вбить — вбивать; V, I: засеять — засевать; VII, 2: 
дожить — доживать, VII, 3: застрять — застре-
вать; X, 1: затмить — затмевать, X, 2: претер-
петь — претерпевать; изолированными глаголами: 
добыть — добывать, отбыть — отбывать, от-
дать — отдавать, создать — создавать; с мор
фом а3: I, 1: натыкать — натыкать; III: вздох-
нуть — вздыхать; IV: ввергнуть — ввергать; V, 1: 
засыпать — засыпать, отослать — отсылать, 
переждать — пережидать, забрать — забирать; 
VI, 1: запрячь — запрягать, VI, 2: выскрести —
выскребать (разг.), ушибить — ушибать; VII, 1: 
вырасти — вырастать, подмести — подметать, 
отпасть — отпадать, VII, 3: проклясть — про-
клинать; IX, 1: распять — распинать, IX, 2: 
внять — внимать; X, 1: бросить — бросать, X, 2: 
закипеть — закипать, X, 3: прогнать — прого-
нять; изолированными глаголами: выехать — вы-
езжать, добежать — добегать, почтить — по-
читать, съесть — съедать.

В глаголах с морфами ива и а3 отсутствуют 
конечные гласные |а|, |и|, |е|, |о|, |у|, |α1| инф. основы 
мотивирующих глаголов, а также финаль ну: об-
менять — обменивать, истолковать — истолко-
вывать, убедить — убеждать, просвистеть —
просвистывать, распороть — распарывать, обма-

нуть — обманывать, протолкнуть — проталки-
вать, засеять — засеивать. В глаголах с морфом 
ва сохраняются конечные фонемы инф. основы 
мотивирующего глагола. Исключение — глаголы, 
мотивированные глаголами кл. V, 1: засеять — за-
севать, провеять — провевать (и однокоренные 
глаголы с другими префиксами), затеять — зате-
вать, где отсекается финаль |jα1|.

П р и м е ч а н и е. В застревать, затмевать, обуе-
вать (устар.), продлевать буквой е изображаются фоне
мы |а| и |и|, выступающие под ударением в конце основы 
инфинитива мотивирующих застрять, затмить, обуять, 
продлить.

В ряде глаголов с морфами ива и а3, мотиви
рованных глаголами кл. VI, VII и IX, используется 
основа на согласную: отволочь (отволокут, отво-
лок) — отволакивать (с чередованием |о — а|); со-
скрести (соскребут, соскреб) — соскребывать; вы-
красть (выкрадут) — выкрадывать; учесть (уч-
тут) — учитывать (с черед. «нуль — |и|»), усесть-
ся (усядутся) — усаживаться (с черед. |с’ — с| и 
|д — ж|); выгрести (выгребут, выгреб) — выгре-
бать, помочь (помогут, помог) — помогать, облечь
(облекут, облек) — облекать; забрести (забре-
дут) — забредать, проклясть (проклянут) — про-
клинать (с орфогр. и), обрести (обретут) — обре-
тать, нажать (нажмут) — нажимать (с черед. 
«нуль — |и|»), размять (разомнут) — разминать (с 
черед. |м — м’| и «нуль — |и|»).

Префиксальным морфам мотивирующих глаго
лов, оканчивающимся на |о| (во, взо и др.), в глаго
лах с морфами ива, а3 могут соответствовать 
префиксальные морфы, оканчивающиеся на соглас
ную (в, вз). Это имеет место в случае обо-
красть — обкрадывать, а также тогда, когда в кор
не глаголов с морфом а3 происходит чередование 
«нуль — |и|» и «нуль — |о|» (см. § 845): ото-
брать — отбирать, оторвать — отрывать, от-
сыпаться (разг.), подзывать, подстилать, подты-
кать, размыкать, рассылать, сдирать, сгонять, 
сгибать; исключения: собрать — собирать (при 
устар. сбирать), созвать — созывать (при сзывать
в знач. (зовя, приглашать, собирать)). В остальных 
случаях преф. морфы на о мотивирующего глагола 
есть и в глаголах данного типа: разогреть — разо-
гревать, созреть — созревать, сосватывать, со-
скабливать, состирывать, сосчитывать; вовле-
кать, обозначать, обольщать, соблюдать, сокру-
шать, состригать, сотрясать, сохранять.

Глаголы с морфом ива продуктивны: окказ.: 
лягушки продышивали воду (Нагиб.); Желваки
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взбугривалисъ (И. Корнилов); надругивался над мо-
ей совестью (Л. Лиходеев); взыгрывали темные ин-
стинкты (газ.). Глаголы с морфами ва и а3 про
являют продуктивность лишь в образованиях соот
ветственно от глаголов на е(ть) и и(ть): Лето
клонилось к зиме, опустевали дворы (Д. Сухарев); 
Каждый час увеличивалось число деревень, каждый
день — число поселков, городков, которые с уходом
народа если не обезлюдевали вовсе, то пустели на-
половину (Фед.); Москниготоргу пришлось уценять
книгу (журн.); Спать — медленно, как пригублять
напиток (Ахмад.); нов. раскислять (почву) (спец.).

§ 844. Г л а г о л ы  с  с у ф. и в а, м о 
т и в и р о в а н н ы е  г л а г о л а м и  н е с о в. 
в и д а, имеют знач. «многократно совершать дей
ствие, названное мотивирующим глаголом». Эти 
глаголы употребляются обычно в форме прош. вр. 
(см. § 1424). Они относятся к несов. виду, кл. I, 1 
(соотн. основ |a/aj|), I спр.; см. § 1554, 1555). Все 
глаголы принадлежат разг. речи или просторечию: 
Ты бреднем рыбу лавливал? (Розов); всю войну про-
шел, не плакивал (В. Белов); Мы с тобой давненько
посерьезному и не толковывали (В. Кочетов). Тип 
проявляет продуктивность.

Глаголы мотивируются глаголами: а) немоти
вированными: ходить — хаживать; б) суффик
сальными отсубстантивными с морфами и1: гос-
тить — гащивать, ова: ночевать — ночевывать, 
а1: обедать — обедывать; отадъективными с 
морфом и1: мочить — мачивать. В качестве мо
тивирующих выступают глаголы следующих клас
сов: I, 1: знать — знавать, сажать — саживать; 
I, 2: болеть — баливать; I, 5: петь — певать, 
брить — бривать; II: ночевать — ночевывать; III: 
тянуть — тягивать; V, 1: писать — писывать, 
таять — таивать, драть — дирать; VII, 2: 
жить — живать; IX, 1: жать — жинать; X, 1: 
носить — нашивать, поить — паивать; X, 2: ви-
деть — видывать; X, 3: слышать — слыхивать; 
изолированный глагол: есть — едать. Конечные 
гласные основы инфинитива и финаль ну мотиви
рующих глаголов в глаголах с морфом ива отсут
ствуют.

§ 845. Перед морфами ива и а3 во многих 
глаголах имеет место ч е р е д о в а н и е соглас
ных фонем.

Парномягкие губные чередуются с сочетания
ми «губная + |л’|»: вкрапить — вкрапливать, вы-
долбить — выдалбливать, изготовить — изготав-
ливать, подкормить — подкармливать, благосло-
вить — благословлять, истребить — истреблять, 
оглупить — оглуплять, посрамить — посрамлять, 

разграфить — разграфлять. Парномягкие перед
неязычные (смычные и щелевые) чередуются с ши
пящими: |д’ — ж|: всадить — всаживать, ез-
дить — езживать (разг.), нарядить — наряжать; 
|т’ — ч|: взвинтить — взвинчивать, платить —
плачивать (прост.), ответить — отвечать; |з’ —
ж|: заморозить — замораживать, возить — важи-
вать (разг.), исказить — искажать (исключ. 
обуржуазить — обуржуазивать); |с’ — ш|: взве-
сить — взвешивать, носить — нашивать (разг.), 
украсить — украшать (исключ. обезлесить —
обезлесивать); перед морфом а3 имеют место 
также чередования |д’ — ш2д|: победить — побеж-
дать; |т’ — 〙’|: смутить — смущать; |с3д’ — 〇’|: 
ездить — езжать, |с3д’ — ш2д|: загромоздить —
загромождать, |с1л’ — шл’|: замыслить — замыш-
лять, |т1в’ — 〙’в1л’|: умертвить — умерщвлять. 
Сочетание |с3т’| чередуется с |〙’|: вырастить —
выращивать, гостить — гащивать (разг.), сгу-
стить — сгущать.

В следующих глаголах и однокоренных с ними
парномягкие губные и переднеязычные чередуются 
с соответствующими парнотвердыми: вломить-
ся — вламываться, схватить — схватывать, за-
глядеться — заглядываться, откусить — откусы-
вать, вкатить — вкатывать, забросить — забра-
сывать, просвистеть — просвистывать, взре-
веть — взревывать, навертеть — навертывать, 
проглотить — проглатывать, видеть — видывать
(разг.), обрубить — обрубать, закупить — заку-
пать, закипеть — закипать, почтить — почи-
тать, вонзить — вонзать, бросить — бросать, 
прогореть — прогорать, замереть — замирать, 
вытереть — вытирать, простереть — прости-
рать, запереть — запирать, ушибить — ушибать, 
ошибиться — ошибаться, отступить — отсту-
пать. Твердые заднеязычные перед морфом ива 
чередуются с соответствующими мягкими (не в 
старомосковском произношении): обругать — об-
ругивать, взыскать — взыскивать, внюхаться —
внюхиваться.

Кроме того, в отдельных глаголах с морфами 
ива и а3 имеют место чередования |ж — г|, |ч —
к’|, |ш — х’|, |〙’ — с2к’|: вбежать — вбегать, вло-
жить — влагать; вскочить — вскакивать; слы-
шать — слыхивать (разг.); втащить — втаски-
вать. В выплюнуть — выплевывать, высунуть —
высовывать и однокоренных глаголах — чередова
ние |у — ов| в корне. В увянуть — увядать, уто-
нуть — утопать, согнуть — сгибать, занять —
занимать и однокоренных, а также в выдернуть —
выдергивать, закинуть — закидывать, втис-
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нуть — втискивать, выдвинуть — выдвигать, за-
снуть — засыпать, повернуть — повертывать, 
поворачивать и однокоренных — преобразования 
основ, описанные в § 1051, 1053, 1077, 1086. Нере
гулярные чередования фонем: пустить — пускать, 
воскликнуть — восклицать. В глаголах с морфом 
а3, мотивированных глаголами на драть, брать, 
стлать, прать, врать, гнуть при чередовании 
«нуль — |и|» гласной |и| предшествует парномягкая 
согласная: выдрать — выдирать, забрать — заби-
рать, настлать — настилать, попрать (высок.) —
попирать, приврать — привирать, согнуть — сги-
бать, удрать — удирать; в глаголах с морфом а3, 
мотивированных глаголами на рвать, слать, 
звать, мкнуть, спать, снуть, ткнуть, лгать, 
лгнуть, при том же чередовании гласной |и] пред
шествует парнотвердая согласная: вырвать — вы-
рывать, переслать — пересылать, призвать —
призывать, примкнуть — примыкать, проспать —
просыпать, заснуть — засыпать, проткнуть —
протыкать, оболгать — облыгать (устар.), прилг-
нуть — прилыгать (устар.).

Во многих глаголах представлены чередования 
корневых гласных. В глаголах с морфом ива: |о —
а|: накопить — накапливать, отработать — от-
рабатывать, поить — паивать (разг.); |е — о|: 
причесать — причесывать, растрепать — рас-
трепывать; |е — и|: в парах зачесть — зачиты-
вать и учесть — учитывать; в глаголах с морфом 
а3: |о — и|: вздохнуть — вздыхать, засохнуть —
засыхать, натереть (натёр) — натирать; |а — и|: 
помянуть — поминать; «нуль — |и|»: забрать —
забирать, ободрать — обдирать, отозвать — от-
зывать, оторвать — отрывать, отомкнуть —
отмыкать, подостлать — подстилать, по-
слать — посылать, проспать — просыпать, уд-
рать — удирать (разг.), напомнить — напоми-
нать; «нуль — |о|»: загнать — загонять и другие 
глаголы с теми же корнями.

Наличие или отсутствие чередования |о — а| в 
глаголах с морфом ива связано с характером уда
рения мотивирующего глагола. Если мотивирую
щий глагол имеет в инфинитиве ударение на по
следнем слоге (не считая постфикса ся), то корне
вая фонема |о| чередуется с |а|: вскормить —
вскармливать, досмотреть — досматривать, за-
солить — засаливать, откопать — откапывать, 
просочиться — просачиваться, расхвораться —
расхварываться (разг.), возить — важивать
(разг.). Чередование |о — а| отсутствует, если в ка
честве мотивирующих выступают глаголы кл. II: 
зашнуровать — зашнуровывать, пронумеровать —

пронумеровывать. Если мотивирующий глагол 
имеет всегда ударный преф. вы, то чередование 
|о — а | имеет место в том случае, когда в инфини
тиве глагола, которым мотивируется глагол с преф. 
вы, ударение падает на последний слог (не считая 
постфикса ся): высосать (сосать) — высасывать, 
вымолить (молить) — вымаливать. Если мотиви
рующий глагол имеет ударение на корневой фонеме 
|о|, то чередование |о — а| имеет место лишь в части
глаголов с морфом ива: заготовить — заготавли-
вать, закончить — заканчивать, заморозить —
замораживать, отработать — отрабатывать, но 
проспорить — проспоривать, размусолить — раз-
мусоливать (прост.), рассредоточить — рассредо-
точивать, упрочить — упрочивать (книжн.).

Глаголы с морфом ива имеют у д а р е н и е
на мотивирующей основе. При отсечении ударного 
слога инфинитива мотивирующего глагола, а также 
при сохранении ударного слога мотивирующих гла
голов на ировать (с ударением на ир) ударение 
падает на предсуффиксальный слог, например пере-
читать — перечитывать, закурить — закуривать, 
подбодрить — подбадривать, просушить — про-
сушивать, ходить — хаживать (разг.), отбуксиро-
вать — отбуксировывать, перебаллотировать —
перебаллотировывать, перепланировать — пере-
планировывать. В остальных случаях сохранения 
ударного слога инфинитива мотивирующего глаго
ла ударение во всех глаголах (кроме глаголов, 
включающих преф. вы) падает на тот же слог, что и 
в инфинитиве мотивирующего глагола (с учетом 
возможного чередования гласных, см. выше). 
Большая часть этих глаголов, мотивируясь глагола
ми с ударением на предпоследнем слоге в инфини
тиве, имеет ударение на предсуффиксальном слоге, 
например отмерить — отмеривать, обезжи-
рить — обезжиривать, видеть — видывать
(разг.), меньшая, мотивируясь глаголами с ударени
ем в инфинитиве на третьем слоге от конца, имеет 
ударение на слоге, предшествующем предсуффик
сальному; это глаголы: закупоривать (закупорить) 
и однокоренные, засахаривать (засахарить) и од
нокоренные, застопоривать (застопорить), заму-
соривать (замусорить), изубыточивать (устар.) 
(изубыточить), разжалобливать (разжалобить), 
распауживать (спец.) (распаузить), упорядочивать
(упорядочить), усовещивать (разг.) (усовестить).

Глаголы с морфом ва имеют ударение на этом 
морфе в том случае, если они мотивируются: а) гла
голами с ударением на конечном слоге инфинитива, 
например пришить — пришивать, забыть — забы-
вать, одолеть — одолевать, застрять — застре-
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вать; б) глаголами с ударением на слоге, предшест
вующем отсекаемому слогу инфинитива; сюда от
носятся глаголы: засевать (засеять), провевать
(провеять) и однокоренные, затевать (затеять). 
Глаголы с морфом ва, мотивированные глаголами 
с ударением на других слогах основы, имеют уда
рение на том же слоге, что и в мотивирующем сло
ве: обессилеть — обессилевать. Ударение в глаго
лах с морфами ива и ва, мотивированных глаго
лами, имеющими ударный преф. вы, определяется 
ударением глаголов, которыми мотивируются гла
голы, содержащие этот префикс: вычитать (чи-
тать) — вычитывать, выбросить (бросить) —
выбрасывать, выдуть — выдувать.

Ударение в глаголах с морфом а3 всегда пада
ет на этот морф независимо от ударения мотиви
рующего глагола, например: закрепить — закреп-
лять, наполнить — наполнять, вычистить — вы-
чищать, уведомить — уведомлять, есть — едать
(прост.).

§ 846. С у ф ф и к с  и2. Глаголы с суф. и2 
имеют знач. «(с)делать так, чтобы кто или чтол. 
совершал(о) [совершил(о)] действие, названное мо
тивирующим глаголом; заставить совершать (со
вершить) это действие»: воскресить (сделать так, 
чтобы ктол. воскрес), гасить (делать так, чтобы 
чтол. гасло). Почти все глаголы — переходные 
(кроме звонить в знач. (заставлять звенеть): звонить
в колокола). Большая часть глаголов принадлежит к 
несов., меньшая — к сов. виду. Вид глаголов не от
личается от вида мотивирующих глаголов; исклю
чение: рухнуть (сов.) — рушить (несов.).

Глаголы с суф. и2 принадлежат к кл. X, 1, со
отн. основ «|и| — нуль», II спр., см. § 1571, 1572. 
Мотивирующие глаголы относятся к следующим 
классам: I, 2: цепенеть — цепенить (устар.), I, 3: 
гнить — гноить, I, 5: пить — поить; III: тонуть —
топить; IV: гибнуть — губить; V, 1: смеяться —
смешить; VI, 1: течь — точить в знач. (заставлять 
течь; источать) (книжн. устар.), VI, 2: мереть — мо-
рить; VII, 1: расти — растить, VII, 2: плыть —
плавить (спец.) (сплавлять по воде), VII, 3: стать —
ставить; X, 2: звенеть — звонить, X, 3: стоять —
ставить (ставить в знач. (заставлять стать, занять 
место в стоячем положении) одновременно мотиви
руется глаголами стать и стоять).

В качестве мотивирующих выступают немоти
вированные глаголы, а также префиксальные: пере-
лечь— переложить. Перед суф. и2 отсекаются фи
нали е, а и ну инф. основ мотивирующих глаго
лов, парнотвердые чередуются с парномягкими, 

заднеязычные — с шипящими. Прочие морфоноло
гические явления индивидуальны. Ниже приводится 
список глаголов с указанием всех морфонологиче
ских явлений: воскреснуть — воскресить и гас-
нуть — гасить (отсечение ну и чередование |с —
с’|), гнить— гноить и пить— поить (чередование 
|и — о| с предшествующими |н’ — н| и |п’ — п|), гиб-
нуть — губить (отсечение ну; чередование |и — у| 
с предшествующим |г’ — г|), зажить — заживить
(разг.) (наращение основы инфинитива за счет |в’|), 
звенеть— звонить (чередование |е — о| с предшест
вующим |в’ — в|), кипеть — кипятить (отсечение 
е и наращение |ат’|), липнуть— лепить (отсечение 
ну, чередования |и — е| и |п — п’|), мереть — мо-
рить (отсечение е, чередование |м’ — м|), мерз-
нуть — морозить (в знач. (заставлять мерзнуть, под
вергать действию холода); чередование |ор — оро| с 
предшествующим |м’ — м|), плыть— плавить (на
ращение основы инфинитива за счет |в’| и чередова
ние |и — а|), расти (рос) — растить (наращение за 
счет согласной |т’|), рухнуть— рушить (отсечение 
ну, чередование |х — ш|), сме|jа|ться — смешить
(отсечение а, ся и мена финалей |j — ш|), сты-
нуть — студить (отсечение ну, наращение |д’| и 
чередование |и — у|), тлеть (в знач. (гнить, разла
гаться, разрушаться от гниения)) — тлить ((подвер
гать тлению, гноить, портить), устар., отсечение е), 
тонуть — топить (отсечение ну, наращение |п’|), 
течь (тёк) — точить (чередования |т’ — т| и |к —
ч|), тухнуть (гаснуть) — тушить (отсечение ну, че
редование |х — ш|), уснуть — усыпить (отсечение 
ну, наращение |п’|, чередование «нуль — |и|»), цепе-
неть — цепенить (устар.) и коченеть— коченить
(прост.; в обоих глаголах — отсечение е), стать—
ставить (наращение |в’|), стоять— ставить (чере
дование |о — а|, мена финалей |j — в’|), перелечь (пе-
релег) — переложить и однокоренные (чередования 
|л’ — л| и |г — ж|), завязнуть— завязить (разг.), 
увязнуть — увязить (прост.) (в обоих глаголах —
отсечение ну и чередование |з — з’|).

Тип непродуктивный.
Глаголы, имеющие в инфинитиве у д а р е 

н и е на суффиксе, относятся к акц. типам В (вос-
кресить, гноить, заживить, звонить, кипятить, 
коченить, морить, растить, смешить, тлить, 
усыпить, цепенить, увязить, завязить) и С (гасить, 
губить, лепить, студить, топить, точить, ту-
шить). Глагол поить имеет двоякое ударение — по 
типам В и С. Глаголы, имеющие ударение на моти
вирующей основе, относятся к акц. типу А: моро-
зить, плавить, ставить, рушить.
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§ 847. С у ф ф и к с  а4. Глаголы с суф. а4 
имеют то же значение, что и с суф. и2 (см. § 846). 
К этому непродуктивному типу относятся глаголы 
сажать, одновременно мотивированный глаголами 
сесть и сидеть; вешать (виснуть и висеть) и слу-
шать (слышать). Эти переходные глаголы относят
ся к кл. I, 1 (соотн. основ |a/aj|, I спр., см. § 1554, 
1555). Мотивирующие глаголы — немотивирован
ные. Они принадлежат к следующим классам: IV —
виснуть; VII, 1 — сесть; X, 2 — висеть, сидеть; X, 
3 — слышать. Финали е, а, ну инф. основ мо
тивирующих глаголов отсекаются. В сесть (сел) —
сажать чередования |с’ — с| и |е — а| и наращение 
за счет согласной |ж|; в сидеть — сажать чередо
вания |и — а| и |д’ — ж|, в виснуть — вешать —
|и — е| и |с — ш|, в висеть — вешать — |и — е| и 
|с’ — ш|, в слышать — слушать — |и — у|. Ударе
ние — неподвижное (акц. тип А), падающее либо на 
суффикс (сажать), либо на мотивирующую основу 
(слушать, вешать).

§ 848. С у ф ф и к с  и3. Глаголы с суф. и3 
имеют знач. «действие, названное мотивирующим 
глаголом, совершать неоднократно или не в одном 
направлении». К этому непродуктивному типу от
носятся глаголы, означающие перемещение в про
странстве и мотивированные глаголами несов. вида 
со знач. перемещения, совершаемого в одном на
правлении: брести — бродить, везти — возить, 
водить, ездить, лазить, носить.

Глаголы с суф. и3 принадлежат к несов. виду, 
к кл. X, 1 (соотн. основ «|и| — нуль», II спр., 
см. § 1571, 1572).

Мотивирующие глаголы — немотивированные. 
Они относятся к следующим классам: VI, 2: вез-
ти — возить, нести — носить, лезть — лазить; 
VII, 1: брести — бродить, вести — водить; изоли
рованный глагол: ехать — ездить. В случаях моти
вации глаголами кл. VI, 2 парномягкая согласная 
чередуется с парнотвердой (|в’ — в|, |н’ — н|, |л’ —
л|) перед гласной корня: везти (вёз) — возить, не-
сти (нёс) — носить, лезть — лазить (в последней 
паре чередование |е — а|). При мотивации глагола
ми кл. VII, 1 имеет место наращение инф. основы 
мотивирующего глагола за счет согласной |д| и че
редования парномягкой с парнотвердой согласной 
(|р’ — р|, |в’ — в|) перед гласной корня: брести
(брел) — бродить, вести (вел) — водить. В 
ехать — ездить — отсечение финали |а| и нерегу
лярная мена финалей |х — с3д’|.

В глаголах, мотивированных глаголами с удар
ной флексией инфинитива, ударение в инфинитиве 
на суффиксе (акц. тип С) (брести — бродить, вес-

ти — водить). В глаголах, мотивированных глаго
лами с ударной основой, ударение на мотивирую
щей основе во всех формах (акц. тип А) (ехать —
ездить, лезть — лазить).

§ 849. С у ф ф и к с  а5. Глаголы с суф. а5

имеют то же значение, что и глаголы с суф. и3 
(§ 848). Глаголы этого непродуктивного типа озна
чают перемещение в пространстве и мотивируются 
глаголами несов. вида со знач. перемещения, со
вершаемого в одном направлении: бежать — бе-
гать, гнать — гонять, катать, лазать, летать, 
плавать, ползать, таскать. Все глаголы принад
лежат к несов. виду, к кл. I, 1 (соотн. основ |a/aj|,
I спр., см. § 1554, 1555). Мотивирующие глаголы —
немотивированные. Они относятся к следующим 
классам: VI, 2: лезть, ползти; VII, 2: плыть; X, 1: 
катить, тащить, X, 2: лететь, X, 3: гнать; изоли
рованный глагол бежать.

В глаголах, мотивированных глаголами Х кл. и 
глаголом бежать, отсутствуют конечные гласные 
|и|, |е|, |а| инф. основы мотивирующего глагола. Че
редования: |ж — г|: бежать — бегать, |т’ — т|: ка-
тить — катать и лететь — летать, |〙’ — c2к|:
тащить — таскать, «нуль — |о|» и |н — н’|: 
гнать — гонять, |е — а| и |л’ — л|: лезть — лазать, 
|и — а|: плыть — плавать (в плавать также нара
щение основы за счет согласной |в|). Ударение —
неподвижное (акц. тип А), падает либо на суффикс 
(гонять, катать, летать, таскать), либо на моти
вирующую основу: бегать, лазать, плавать, пол-
зать.

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 850. Префиксальное глагольное словообразо
вание составляют словообразовательные типы со 
следующими префиксами: в/во, вз/взо, воз/возо, 
вы, де/дез, дис, до, за, из/изо, на, над/надо, 
недо, низ/низо, о, об/обо, от/ото, пере, по, 
под/подо, пре, пред/предо, при, про, раз/разо, 
ре, c/co1, co2, у. В отдельных глаголах выделяет
ся также преф. противо (противодействовать, 
противостоять), а окказ. глаголы могут образовы
ваться с помощью преф. сверх (сверхпроводники, 
которые сверхпроводят при очень высокой темпе-
ратуре; радио).

Префиксальные глаголы мотивируются глаго
лами. В большинстве значений префиксов сочетает
ся значение сов. вида со словообразовательными 
значениями, характеризующими с разных сторон 
действие, названное мотивирующим глаголом.

Префиксальные глаголы чаще всего относятся к 
сов. виду и мотивируются глаголами несов. вида 
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(писать — переписать); значительно реже в каче
стве мотивирующих выступают глаголы сов. вида 
(прыгнуть — выпрыгнуть) или двувидовые (насле-
довать — унаследовать). Префиксальные глаголы 
несов. вида имеют преф. пред, co2 (а также дис в 
единичном дисгармонировать), префиксальные 
двувидовые глаголы — преф. де, дис и ре; от
дельные двувидовые глаголы имеются среди глаго
лов с некоторыми другими префиксами, например: 
дооборудовать, недоиспользовать, перерасходо-
вать.

Вид глаголов с преф. пред, со2, де, дис и ре, 
как правило, не отличается от вида мотивирующих 
глаголов (лишь некоторые двувидовые глаголы с 
преф. де мотивируются глаголами несов. вида, на
пример шифровать — дешифровать).

Глаголы с другими префиксами значительно 
реже совпадают по виду с мотивирующими; это 
имеет место во всех случаях мотивации глаголами 
сов. вида и в части случаев мотивации двувидовыми 
глаголами (см. § 858–860, 863, 865, 870, 878, 880).

В разделе «Префиксальные глаголы» описыва
ются все те семантикословообразовательные, син
таксические и видовые различия между мотиви
рующим (в одном из его знач.) и мотивированным 
глаголами, которые обусловлены наличием префик
са у мотивированного глагола. Соответственно в 
описание префиксального типа включаются: 1) оп
ределение значения глаголов в его соотношении со 
значением мотивирующих глаголов; 2) сведения о 
различиях в синтаксической сочетаемости у тех и 
других глаголов (все виды различий обобщены в 
§ 882; при описании конкретных словообразова
тельных типов указывается, какое из этих различий 
им свойственно; отсутствие этих сведений означает, 
что различий нет); 3) сведения о видовых соотно
шениях между мотивирующим и мотивированным 
глаголами; при этом указываются лишь случаи их
видового тождества; отмечаются также двувидовые 
префиксальные глаголы, мотивированные глагола
ми несов. вида; отсутствие этих указаний означает, 
что все глаголы данного типа относятся к сов. виду 
и мотивируются глаголами несов. вида или двуви
довыми.

§ 851. По количеству морфов префиксы делятся 
на две группы: 1) префиксы, представленные одним 
морфом, который обычно оканчивается на гласную 
фонему (вы, до, за, на, недо, о, пере, по, пре, 
при, про, ре, со2, у) и лишь у преф. дис — на со
гласную; 2) префиксы, представленные двумя мор
фами, из которых один оканчивается на согласную, 
а другой — на гласную |о|: в/во, вз/взо, воз/возо, 

из/изо, над/надо, низ/низо, об/обо, om/omo,
под/подо, пред/предо, раз/разо, с/co1. Ко вто
рой группе относится также преф. де/дез; морф де 
выступает перед согласной (дегазировать, дема-
скировать), реже — перед гласной [в окказ. образо
ваниях книжной речи: деидеологизированное описа-
ние (журн.); сценарий был «деэкранизован», стал
повестью (журн.)]; морф дез выступает перед 
гласной [дезорганизовать, дезориентировать, ок
каз. дезавтоматизировать: дезавтоматизирован-
ное фразовое ударение (из устн. выступл.). Распре
деление остальных морфов, перечисленных в п. 2 
(например, в/во, вз/взо), описывается в § 852, 
853.

Излагаемые ниже правила относятся не только к 
префиксальным глаголам, но и к префиксальносуф-
фиксальным и префиксальнопостфиксальным гла
голам, которые также приводятся в качестве приме
ров.

§ 852. Если за префиксальным морфом следует 
гласная или сочетание «согласная (не долгая) +
+ гласная», то префиксальный морф оканчивается 
согласной: взыграть, возыметь (устар.), изувечить, 
обучить, отобедать, подутюжить, предугото-
вить, разагитировать, сэкономить; вбежать, 
взволновать, возгордиться, издергать, надковать, 
ниспослать (книжн. устар.), обжарить, отлить, 
поднакопить (разг.), предрасположить, рассадить, 
съездить. Исключение — некоторые глаголы с 
преф. c/co1: соизволить (книжн., устар. или ирон.), 
совершить.

Если за префиксальным морфом следует соче
тание двух (реже трех) согласных или долгая со
гласная, то префиксальный морф может оканчи
ваться как на согласную (в, вз и др.), так и на |о| 
(во, взо и др.). Наличие на конце префиксального 
морфа фонемы |о| определяется двумя правилами.

1. Фонема |о| присутствует в том случае, если 
сочетание последней согласной префиксального 
морфа с группой фонем, которой начинается моти
вирующая основа, фонетически невозможно: войти, 
обойму (прост.).

2. Фонема |о| присутствует в тех глаголах с кор
невым морфом, начинающимся на две согласные, у 
которых в формах словоизменения и (или) в соот
носительных суффиксальных глаголах несов. вида 
имеется другой корневой морф, начинающийся со
четанием «согласная + гласная»: отобрать, отбе-
ру — отбирать, отпереть, отопру — отпирать, 
подогнуть — подгибать. При этом фонема |о| вы
ступает перед корневым морфом, начинающимся на 
две согласные, и отсутствует перед корневым мор
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фом, начинающимся одной согласной. Исключения: 
а) собрать и созвать, имеющие фонему |о| во всех 
формах, а также в соотносительных глаголах несов. 
вида: собрать, соберу — собирать (при устар. сби-
рать), созвать, созову — созывать (при сзывать, 
имеющем другое знач.); префиксальные глаголы, 
мотивированные глаголом идти, имеющие фонему 
|о| в суппл. формах прош. вр. и в страдат. прич. 
прош. вр.: вошел, вошедший; б) воззвать (устар. и 
высок.), избрать, изгнать, не имеющие префик
сального морфа на |о|: избрать, изберу — избирать.

П р и м е ч а н и е. В подостлать — подстилать, 
разостлать — расстилать в начале корневых морфов 
представлены соответственно три и две согласные.

§ 853. В зависимости от того, как распределя
ются префиксальные морфы с конечной фонемой |о| 
и без нее, глаголы, названные в п. 2 § 852, делятся 
на две группы.

1) Глаголы, имеющие префиксальные морфы на 
|о| во всех формах; к этой группе относятся глаголы, 
мотивированные глаголами гнуть, жрать (прост.), 
рвать, слать, спать: согнуть, согну — сгибать, 
отоспаться (разг.), отосплюсь — отсыпаться
(разг.), а также глаголы со связанным корневым 
морфом мк: отомкнуть, отомкну — отмыкать; 
мотивирующая основа этих глаголов во всех фор
мах начинается на две согласные.

2) Глаголы, имеющие префиксальные морфы на 
|о| лишь в формах, мотивирующая основа которых 
начинается на две согласные. Эта группа делится на 
четыре подгруппы.

а) Фонема |о| — только в личных формах 
наст. вр. (начинающихся согласной + |j|). Это глаго
лы, мотивированные глаголами бить, вить, лить, 
пить, шить: вбить — вобью, вобьешь..., ввить —
вовью, влить — волью, вшить — вошью; аналогич
но: взвить, избить, надвить, надшить, оббить, об-
вить, облить, обшить, отбить, отлить, отпить, 
отшить, подбить, подлить, подшить, разбить, 
развить, разлить, распить, расшить, сбить, свить, 
слить, спиться, сшить.

б) Фонема |о| в личных формах наст. вр. и в по
велит. накл. Глаголы: 1) мотивированные глаголами 
жать (жму), жать (жну) и мять (мну), у которых 
основа наст. вр. начинается сочетанием «согласная
+ |м| или |н|»: вжать — вожму..., вожми, вмять —
вомну..., вомни; аналогично: измять, обжать, об-
мять, отжать, поджать, подмять, разжать, 
размять; сжать — сожму, сожми; сжать —
сожну, сожни; смять; 2) мотивированные глагола
ми мереть, переть (прост.), переть (в, от, под, 

рас) и тереть, у которых основа наст. вр. начина
ется сочетанием «согласная + |р|»: впереть
(прост.) — вопру, вопри; втереть — вотру, вотри; 
аналогично: истереть, обмереть (разг.), обтереть, 
отмереть, отпереть, оттереть, подпереть, под-
тереть, распереть, растереть, спереть (прост.), 
стереть; фонема |о| представлена также в личных 
формах наст. вр. и повелит. накл. глагола опереть
(обопру, обопри), имеющего в остальных формах 
преф. о.

в) Фонема |о| в личных формах наст. вр., 
прош. вр. (за исключ. формы муж. р.), повелит. 
накл. и в формах страдат. прич. прош. вр. Это гла
голы, мотивированные глаголом жечь (в перечис
ляемых формах сочетания жг или жж): изжечь
(разг.), изожгу, изожги, изожгла, изожгло, изо-
жгли, изожженный; обжечь, обожгу, обожги, 
обожгла, обожгло, обожгли, обожженный; анало
гично: отжечь, поджечь, разжечь, сжечь.

г) Фонема |о| в формах инфинитива, прош. вр., 
причастий и деепричастий прош. вр. Это глаголы, 
мотивированные глаголами брать (за исключ. из-
брать), драть, звать (за исключ. воззвать, устар. и 
высок., и созвать), стлать и гнать (за исключ. из-
гнать). Перечисленные формы начинаются сочета
нием двух согласных (в стлать — трех согласных): 
вобрать, вобрал, вобравший, вобранный, вобрав, но 
вберу, вбери; аналогично: вогнать, изодрать, обоб-
рать, отобрать, отогнать, отодрать, отозвать, 
подобрать, подогнать, подозвать, подостлать, ра-
зобрать, разогнать, разодрать, разостлать, со-
гнать, содрать.

П р и м е ч а н и е. В ряде глаголов наличие фонемы 
|о| обусловлено одновременно обоими правилами (§ 852): 
сослать, сошлю — ссылать, сжечь, сожгу — сжигать.

В некоторых глаголах наличие фонемы |о| не 
обусловлено правилами и закреплено лексически: 
обозначить, обознаться, обокрасть, отодвинуть, 
пододвинуть, разогреть, разонравиться (разг.), со-
блюсти, соблаговолить (устар. и ирон.), согреть, 
согрешить, сокрушить, соприкоснуться, сотрясти, 
сохранить.

§ 854. П р е ф и к с  в. Глаголы с преф. в/вo 
(фонемат. |в|/|во|) имеют знач. «поместить(ся), про
никнуть во чтон., внутрь чегон. с помощью дейст
вия, названного мотивирующим глаголом» или 
«поместить в пространство, созданное с помощью 
этого действия»: вкатить (катя, поместить во 
чтон.), вползти (ползком проникнуть внутрь че
гон.), врыть (вставить и поместить в вырытом уг
лублении), вдолбить, вклеить, влететь, влить, вме-
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сти, вмонтировать, войти, врезать (замок в
дверь). Ряд глаголов мотивируется глаголами сов. 
вида: вбросить, вдвинуть, вдернуть, вкинуть, во-
ткнуть, вплеснуть, втолкнуть. Тип продуктивный: 
сильным ударом руки вщелкнул полный диск в за-
жимы пулемета (Бонд.); Сколько пуль в наши спи-
ны вцарапали (Есен.).

Все эти глаголы, в отличие от мотивирующих, 
сильно управляют вин. п. с предлогом в (войти в
комнату; см. § 882, п. I. 1). Некоторые переходные 
глаголы мотивируются непереходными: вдуть
чтон. (во чтон.), окказ. вдышать чтон. (во
чтон.): Уже не услышит / ни Баха, ни джаз, / и в
душу не вдышит / ни Братск, / ни КамАЗ (Евтуш.) 
(§ 882, п. I, 3). О сочетаемости см. также § 882, 
п. II, 1в.

П р и м е ч а н и е. В сочетании с другими предло
гами часть глаголов с преф. в может означать действие, 
направленное на предмет (вверх) или под предмет и од
новременно — внутрь пространства, смежного с данным 
предметом: вбежать на лестницу, на поляну, на мост, 
втащить на пятый этаж, под крыльцо, вползти на доро-
гу, под дом; «виллис» вкатил под деревья, как в шалаш
(Бонд.).

§ 855. П р е ф и к с  в з. Глаголы с преф. вз/
взо (фонемат. |вз|/|взо|) представлены четырьмя ти
пами.

1) Глаголы со знач. «поднять(ся) вверх, наверх с 
помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом»: взлететь (летя, подняться вверх), 
взлезть (разг.), взмести, взойти, взъехать, вска-
рабкаться, вскатить, встащить (разг.). У некото
рых глаголов значение направления вверх выраже
но мотивирующей основой: взлохматить, вскоро-
бить (прост.), встопорщить (разг.). В отличие от 
мотивирующих, многие глаголы этого типа сильно 
управляют вин. п. с предлогом на: взлететь на де-
рево (см. § 882, п. I, 1). Переходный глагол взвеять
мотивируется непереходным веять (см. § 882, п. I, 
2). Ряд глаголов мотивируется глаголами сов. вида: 
взбросить (разг.), вздернуть (разг.), взмахнуть, 
взметнуть, вскинуть, вспорхнуть, вспрыгнуть. Тип 
продуктивный; окказ.: всторошенный лед (газ.); ве-
тер дым взмесил (устн. речь); землю взмотыжил
(устн. речь).

2) Глаголы со знач. «интенсивно или резко, вне
запно совершить действие, названное мотивирую
щим глаголом»: взвизгнуть (сильно или внезапно 
визгнуть), вскрикнуть, вздорожать, взмокнуть. 
Часть глаголов мотивируется глаголами сов. вида. 
Тип продуктивный; окказ.: вспискнуло перо (Фед.); 

волны тихо взбулькнули (В. Конецкий); молодуха
громко всхохотнула (В. Битюков).

3) Глаголы со знач. «интенсивно или резко, вне
запно начать действие, названное мотивирующим 
глаголом»: взволноваться (сильно заволноваться), 
взвыть, взреветь. Тип продуктивный; окказ.: мо-
тор... взрычав, смолкал (Фед.); взгудели мужики
(Леон.); — Немца держuтe! — взвопили в блинда-
же (Бык.).

П р и м е ч а н и е. Ряд глаголов с преф. вз совме
щает в себе значения направленности действия вверх и 
интенсивного начала действия (п. 1 и 3): вспениться
(
сильно запенившись, подняться вверх

)
, взбурлить

(
сильно 

забурлив, подняться вверх
)
.

4) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: взрастить (высок.) (совершить, довести до 
результата действие по глаголу растить), взбесить, 
вскипеть, вскружить, вскормить, вспотеть. Тип 
проявляет продуктивность.

П р и м е ч а н и е. Не соответствует норме упот
ребление преф. вз в глаголах со знач. «поместить(ся), 
проникнуть во чтон., внутрь чегон. с помощью дейст
вия, названного мотивирующим словом», например взой-
ти вместо войти.

§ 856. П р е ф и к с  в о з. Глаголы с преф. 
воз/возо (фонемат. |воз|/|возо|) представлены че
тырьмя типами.

1) Глаголы со знач. «поднять(ся) вверх, наверх с 
помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом»: возвести (ведя, поднять наверх), воспа-
рить. Тип непродуктивный.

2) Глаголы со знач. «вновь совершить действие, 
названное мотивирующим глаголом»: воссоединить
(соединить вновь), воссоздать. Тип непродуктив
ный.

3) Глаголы со знач. «начать действие, названное 
мотивирующим глаголом»: возговорить (начать го
ворить), возгордиться, возжаждать, возжелать, 
возжечь, возликовать, возлюбить, возмечтать, 
вознегодовать, возненавидеть, возроптать, возры-
дать, воспылать, воссиять, вострубить. Тип про
являет продуктивность; окказ.: возлюбуюсь на фон-
тан (Евтуш.).

4) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: воспрепятствовать (совершить действие 
по глаголу препятствовать), возрастить, возбла-
годарить, воспротивиться, возмужать. Тип про
являет продуктивность; окказ.: я ему воссочувство-
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вал (устн. речь); В его взгляде будет и стыд и позор
покинутого, но надо всем этим воспреобладает не-
умело скрываемое ожидание (И. Корнилов).

Большая часть глаголов с преф. воз/возо отно
сится к высокой или книжной лексике. Многие из 
них употребляются шутливо или иронически.

§ 857. П р е ф и к с  в ы. Глаголы с преф. вы 
(фонемат. |ви|) представлены пятью типами.

1) Глаголы со знач. «удалить(ся), выделить(ся) 
из чегон., направить(ся) наружу посредством дей
ствия, названного мотивирующим глаголом»: вы-
везти (везя, удалить из чегон.), высветить (осветив, 
выделить), выгнать, выгрузить, выдавить, вы-
ехать, выйти, выкарабкаться, выкатить, выле-
теть, выломать, вынести. Ряд глаголов мотивиру
ется глаголами сов. вида: выбросить, вынырнуть, 
выпорхнуть, выпрыгнуть, вытолкнуть. Тип про
дуктивный; окказ.: Она теперь закутывала голову в
платок так сильно, что только выделялись глаза. 
Высверкнет вот так смоляным светом и исчезнет
(В. Битюков); Я смотрю на фотографию. Она вы-
снята из групповой фотографии (Светл.). В отли
чие от мотивирующих, все такие глаголы сильно 
управляют род. п. с предлогом из (см. § 882, п. I, 1). 
О сочетаемости см. также § 882, п. I, 3; II, 1в; II, 3 и 
примеч. 1 на стр. 374.

2) Глаголы со знач. «интенсивно и (или) тща
тельно совершить действие, названное мотивирую
щим глаголом»: выбелить (тщательно побелить), 
выделать, вылизать, вымерить, вымокнуть, вы-
петь, выпечь, выписать (каждую букву), вырисо-
вать. Тип продуктивный; окказ.: Отдышали в лесах
кабаны, Землю вынюхав мордой клыкастой (Асеев). 
О различии в сочетаемости некоторых мотивирую
щих и мотивированных глаголов см. § 882, п. II, 2а.

3) Глаголы со знач. «добыть, получить, найти 
чтон. посредством действия, названного мотиви
рующим глаголом»: выиграть (играя, добыть), вы-
сидеть (разг.), выследить, высмотреть, выстра-
дать (добыть страданием), высудить (прост.), вы-
читать (разг.). Все такие глаголы — переходные и 
управляют вин. п. О различии в сочетаемости 
см. также § 882, п. I, 2; II, 2а. Тип проявляет про
дуктивность; окказ.: Это рысьи глаза твои, Азия, 
Чтото высмотрели во мне, Чтото выдразнили
подспудное (Ахм.); Дай выстрадать стихотворе-
нье! Дай вышагать его! (Самойл.); выношенная, 
выболенная душой и разумом концепция (Нагиб.).

П р и м е ч а н и е. Ряд глаголов с преф. вы совме
щает в себе знач. удаления и добывания (п. 1 и 3): выва-
рить (соль из морской воды) 

(
варя, удалить, добыть

)
, вы-

рыть (клад из земли) 
(
poя, удалить, добыть

)
, выловить

(бревна из реки).

4) Глаголы со знач. «выдержать чтон., протер
петь в течение какогон. времени, совершая дейст
вие, названное мотивирующим глаголом»: выжить
(разг.) (живя, выдержать какоел. время), высидеть
(целую неделю) (разг.), выстоять, выстрадать. Тип 
проявляет продуктивность в разг. речи и просторе
чии; окказ.: всю передачу не может высмотреть
(устн. речь).

5. Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: вылечить (лечение довести до результата), 
вызубрить (разг.), выкопать, выровнять, выстро-
ить, высушить, вышколить (разг.). Тип продуктив
ный; окказ.: выдымил вторую папиросу
(О. Смирнов).

О различии в сочетаемости некоторых мотиви
рующих и мотивированных глаголов см. § 882, п. II, 
2а, 3.

§ 858. П р е ф и к с  д е. Глаголы с преф. де/
дез (фонемат. |де|/|дез|) имеют знач. «совершить 
(или совершать) действие, противоположное дейст
вию мотивирующего глагола, аннулирующее ре
зультат этого действия»: демобилизовать (совер
шить (совершать) действие, противоположное дей
ствию по глаголу мобилизовать), дегазировать, 
дезорганизовать, дезориентировать, демаскиро-
вать, демилитаризировать, дешифровать. Эти 
глаголы — двувидовые; они мотивируются глаго
лами несов. вида (маскировать — демаскировать) 
и двувидовыми (ориентировать — дезориентиро-
вать). Тип проявляет продуктивность в книжной 
речи: детренировать мускулатуру (журн.); образ
«деконкретизируется» (из лингв. работы); деста-
билизировать обстановку (газ.).

§ 859. П р е ф и к с  д и с. Глаголы с преф. 
дис (фонемат. |д’ис2|) имеют то же знач., что и гла
голы с преф. де: дисгармонировать — «совершать 
действие, противоположное действию по глаголу 
гармонировать», дисквалифицировать. По своему 
видовому значению эти глаголы не отличаются от 
мотивирующих: гармонировать (несов. вида) —
дисгармонировать (несов. вида); квалифицировать
(двувид.) — дисквалифицировать (двувид.). Тип 
проявляет продуктивность в научной речи.

§ 860. П р е ф и к с  д о. Глаголы с преф. до 
(фонемат. |до|) представлены тремя типами.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, довести до конца или до како
гон. предела»: добелить (довести побелку до конца 
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или до какогол. предела), добрести, доварить, до-
везти, дойти, долететь, домыть, дорыть, доси-
деть, дотащить, дочитать. Ряд глаголов мотиви
руется глаголами сов. вида: добросить, докинуть, 
донырнуть, доплеснуть, допрыгнуть. Тип продук
тивный; окказ.: Кому же все пойдет неношенное, 
нетронутое, некроенное, все... десятилетия подряд
храненное и дохраненное до нынешнего дня (Цвет.); 
Не додружили до откровенности? (Тендр.); Она
вам поручила допровести заседание (устн. речь). В 
отличие от мотивирующих глаголов, такие глаголы 
сильно управляют род. п. с предлогом до (см. § 882, 
п. I, 1).

2) Глаголы со знач. «дополнительно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом», ино
гда также «довести до необходимой нормы»: допла-
тить (дополнительно заплатить), додать, доизбрать, 
докупить, долить, дополучить, дослать, досолить. 
Многие глаголы мотивируются глаголами сов. вида. 
В паре оборудовать — дооборудовать оба глагола 
двувидовые. Тип продуктивный; окказ.: довключили в
чертеж двухпролетное строение (В. Фоменко); до-
заявить спортсменов в состав команды (газ.). О со
отношении с сочетаемостью мотивирующих глаго
лов см. § 882, п. II, 1б, 2а, 2б, 3.

3) Глаголы со знач. «довести до нежелательного 
состояния с помощью действия, названного моти
вирующим глаголом»: долечить (разг.), доездить
(прост.) (измучить ездой). Тип проявляет продук
тивность в разг. речи и просторечии; окказ.: дове-
ли!... д о ф о т о г р а ф и р о в а л и! (Никол.); 
вот ведь до чего их «довоспитали» (газ.). Переход
ный глагол доездить мотивируется непереходным 
ездить (см. § 882, п. I. 2).

§ 861. П р е ф и к с  з а. Глаголы с преф. за 
(фонемат. |за|) представлены десятью типами.

1) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, поместить(ся), 
переместить(ся) за чтон., в какоен. место, ино
гда — отдаленное»: забросить (бросив, поместить 
кудан.), завести, загнать, заехать, закатить, за-
лететь, заплыть, заползти, запрятать, заслать, 
затащить (разг.), затолкать (разг.). Ряд глаголов 
мотивируется глаголами сов. вида: задвинуть, заки-
нуть, запихнуть (разг.), запорхнуть, запрыгнуть. 
Тип продуктивный: нов. спец. залипнуть (кнопка
при нажимании должна «залипнуть», газ.); окказ.: 
Хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе
со снопом туда задернуло ногу (Шукш.); закатало-
гизированные малые планеты (журн.). В отличие от 
мотивирующих глаголов, такие глаголы сильно 
управляют вин. п. с предлогом в (см. § 882, п. I, 1).

2) Глаголы со знач. «попутно, мимоходом со
вершить действие, названное мотивирующим гла
голом; ненадолго отклониться от основного направ
ления действия»: заехать (приехать ненадолго, по 
пути кудан.), забежать, завезти, зайти, залететь, 
занести. Тип проявляет продуктивность.

3) Глаголы со знач. «покрыть(ся), закрыть(ся) 
чемл. с помощью действия, названного мотиви
рующим глаголом»: закапать (капая, покрыть 
чемн.), заколотить, зацвести (цветя, покрыться зе
ленью (о воде)), забрызгать, завешать, замазать, 
замостить, заплескать, засеять, застроить. У 
многих глаголов знач. покрытия, закрытия выража
ется мотивирующей основой: заасфальтировать, 
забетонировать, замазать, замаслить, запудрить, 
запятнать, заштукатурить. Тип продуктивный; 
окказ.: запарафинированные ящики геологов
(А. Гай); Шарф, замотанный вокруг лица, задышан, 
усыпан льдинками (Е. Ржевская); Заметелило кор-
дон и почта месяц не ходит (Чивил.). Непереход
ные глаголы сильно управляют тв. п. существитель
ного — названия того предмета, который покрывает 
(закрывает): зацвести чем; переходные — также 
вин. п. названия покрываемого (закрываемого) 
предмета: застелить, замазать что чем. О соот
ношении с сочетаемостью мотивирующих см. § 882, 
п. I, 2; II, 1б и примеч. 1 на стр. 374.

4) Глаголы со знач. «довести когочтол. до не
желательного состояния (негодности, утомления, 
исчерпанности) посредством действия, названного 
мотивирующим глаголом»: заводить (долго водя, 
довести до утомления), заговорить, загонять, за-
дергать, задразнить, заездить, закатать, закор-
мить, закупать, заласкать, залечить, заносить, за-
учить (все — разг.). У многих глаголов знач. дове
дения до нежелательного состояния выражается мо
тивирующей основой: загубить, задушить, замо-
рить, заморочить, замучить. Тип продуктивен; ок
каз.: Он так всё затеоретизировал (М. Львовский); 
зарегламентировать (газ.); свой талант инженера
я засидел в канцеляриях (Л. Волынский). Все глаго
лы — переходные; они управляют вин. п. названия 
того, кто (что) приводится в состояние: загонять
лошадь, залечить больного, затаскать пиджак. О 
соотношении с сочетаемостью мотивирующих 
см. § 882, п. I, 2 и II, 1а.

5) Глаголы со знач. «добыть, получить, захва
тить чтон. посредством действия, названного мо
тивирующим глаголом»: завоевать (воюя, захва
тить), заработать, заслужить. Тип продуктивен, 
особенно в разг. речи и просторечии; окказ.: Во-
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лынь, волынь по дороге. Две минуты заволынишь
от графика — и все лады (Е. Борисов); чего зары-
бачили? (В. Астафьев). Все глаголы — переходные. 
Они управляют вин. п. (или в некоторых случаях 
род. п.) имени — названия получаемого предмета: 
заработать деньги (денег). О соотношении с соче
таемостью мотивирующих см. § 882, п. I, 2.

6) Глаголы со знач. «распространить действие, 
названное мотивирующим глаголом, на часть пред
мета»: запилить (спец.) (надпилить край), зачис-
тить, замыть, застирать, затесать (спец.). Тип 
проявляет продуктивность; окказ.: надо немного за-
резать провод (устн. речь).

7) Глаголы со знач. «начать действие, названное 
мотивирующим глаголом»: загреметь (начать гре
меть), замелькать, запахнуть, заползать, засуе-
титься, зашевелить. Тип продуктивный; нов.: за-
фонтанировать, затемпературить (разг.), загрип-
повать (разг.); окказ.: запрезирал (Герман); — Ин-
женер, инженер, садись! — запредлагали колхозни-
ки (В. Битюков); Девушки заукладывали корзины, 
заодевали кофточки (В. Белов); завсхлипывал
(Абр.); ребята зашевелились, запереглядывались
между собой (Тендр.).

8) Глаголы со знач. «совершить заранее, забла
говременно, предварительно, впрок действие, на
званное мотивирующим глаголом»: заготовить
(приготовить заранее, впрок), запланировать, запро-
дать, заарендовать, застолбить (разг.). Глагол за-
продать мотивируется глаголом сов. вида. Тип 
проявляет продуктивность; нов.: запрограммиро-
вать, заавансировать, законтрактовать.

9) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить сразу после друго
го действия»: запить (выпить после еды, питья), за-
есть. Такие глаголы сильно управляют вин. п. и —
в отличие от мотивирующих глаголов — тв. п.: за-
есть чтон. чемн. (см. § 882, п. II, 1б). Тип прояв
ляет продуктивность в узкой лексической сфере 
(совершение действия сразу после еды и питья): 
зажевал питье (рыбой) (В. Астафьев); Водка ожгла
нутро, он поспешил подцепить вилкой колечко лука, 
занюхал, а потом ринулся на жаркое (Рекемч.).

10) Глаголы со знач. «совершить (довести до 
результата) действие, названное мотивирующим 
глаголом»: заминировать (провести минирование), 
зарегистрировать, завизировать, загустеть, за-
консервировать, законспектировать, запеленго-
вать, заскирдовать, застенографировать, засто-
говать, зашифровать. Тип продуктивный; нов.: 
Каждая радиолиния связи задублирована (газ.); ок
каз.: Семен замрачнел наглухо (Ю. Скоп).

§ 862. П р е ф и к с  и з. Глаголы с преф. из/
изо (фонемат. |из|/|изо|) представлены пятью типа
ми.

1) Глаголы со знач. «удалить(ся) из чегон. с 
помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом»: изгнать (гоня, удалить), излить, иссечь, 
истечь. В отличие от мотивирующих, эти глаголы 
сильно управляют род. п. с предлогом из; см. § 882, 
п. I, 1. Глаголы этого непродуктивного типа при
надлежат к книжной лексике. То же значение выра
жается продуктивным типом глаголов с преф. вы.

2) Глаголы со знач. «интенсивно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом»: из-
зябнуть (разг.) (сильно озябнуть), иссохнуть, иссу-
шить. Глагол изобидеть (прост.) мотивируется гла
голом сов. вида. Тип продуктивный: избезобразили
весь сад (устн. речь); исказнил себя (газ.).

3) Глаголы со знач. «распространить действие, 
названное мотивирующим глаголом, на много мест 
в пределах объекта (объектов) или субъекта дейст
вия»: издырявить (разг.) (продырявить во многих 
местах), истрескаться (разг.), избегать (разг.), из-
бороздить, изглодать (разг.), изранить, изрезать, 
изрисовать, изъездить, искусать. Сочетаемость 
части переходных глаголов этого типа отличается 
от сочетаемости мотивирующих глаголов: бегать
(по городу) — избегать город; рисовать узоры на
стекле — изрисовать узорами стекло (см. § 882, 
п. I, 2 и II, 1б). Тип продуктивный; окказ.: Каспий, 
Красноводск, пустыня вокруг Казанджика, долина
Атрека — как я их излазил, исщупал, еще сидя в
Москве (Триф.); После четырех ранений, весь ис-
простреленный, весь израненный, а сидит, ждет! 
(В. Астафьев); Переменилась Волга — испестрела
желтыми песчаными отмелями (Шкл.).

4) Глаголы со знач. «уничтожить(ся), израсхо
довать(ся), употребить на чтон. посредством дей
ствия, названного мотивирующим глаголом»: испи-
сать (полностью употребить на писание), извязать, 
измазать, испрясть, иссолить, исстирать, исстре-
лять (все — разг.), изгореть (прост.). В ряде глаго
лов знач. уничтожения выражается мотивирующей 
основой: израсходовать, истратить. Почти все 
глаголы — переходные и управляют вин. п. сущест
вительного — названия расходуемого предмета: ис-
курить махорку. Сочетаемость части переходных 
глаголов отличается от сочетаемости мотивирую
щих глаголов: красить (белилами) — искрасить все
белила; вязать кофту (из шерсти) — извязать
шерсть (на кофту) (см. § 882, п. I, 2 и II, 1а). Тип 
продуктивный; окказ.: начал грудным, глубоким го-
лосом, так и не испетым в запасном полку
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(В. Астафьев); этого воздуха просто не хватает на
всех — издышат, испоют (Рекемч.).

5) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: измерить (совершить действие по глаголу 
мерить), излечить (лечение довести до результата), 
изжарить, изувечить, изуродовать, искупать, ис-
портить, испугать. Тип непродуктивный.

§ 863. П р е ф и к с  н а. Глаголы с преф. на 
(фонемат. |на|) представлены шестью типами.

1) Глаголы со знач. «направить на поверхность 
чегон. действие, названное мотивирующим глаго
лом; поместить(ся) на чемн., натолкнуть(ся) на 
чтон.»: накатить (катя, поместить на чтон.), на-
брести, наехать, наклеить, накрутить, налететь. 
У многих глаголов значение направленности на по
верхность выражается мотивирующей основой: на-
бальзамировать, навощить, нагримировать, напуд-
рить, нацарапать. Ряд глаголов мотивируется гла
голами сов. вида: набросить, надвинуть, надер-
нуть, накинуть, насунуть (прост.), нахлынуть. Тип 
продуктивный; окказ.: шапка натиснута была на
лоб (М. Рощин); сварщики... наплавили [надпись] 
металлом на балке (М. Глухов). В отличие от моти
вирующих глаголов, все глаголы этого типа сильно 
управляют вин. п. с предлогом на: наклеить на бу-
магу (см. § 882, п. I, 1). О сочетаемости см. также 
§ 882, п. I, 3.

2) Глаголы со знач. «накопить(ся) в определен
ном количестве с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом»: натаскать (таская, на
копить, принести в какомл. количестве), наварить, 
надергать, наехать (разг.) (наехало много народу), 
наловить, настрелять, нацедить. Ряд глаголов мо
тивируется глаголами сов. вида: накупить, напус-
тить, нарассказать (разг.), насочинить (разг.) или 
двувидовыми: народить (разг.). Тип продуктивный; 
окказ.: А псевдонимовто наизобретала, хоть ли-
тературный кружок создавай (Кетл.); напроизно-
сила этих слов дурацких достаточно (Л. Лиходеев); 
назаквашивал силосу (Тендр.). Большая часть глаго
лов — переходные. Они управляют род. или вин. п.: 
натаскать воды (воду). О соотношении с сочетае
мостью мотивирующих глаголов см. § 882, п. I, 2; II, 
3 и примеч. 1 на стр. 374. Непереходны те глаголы, 
которые мотивируются однонаправленными глаго
лами движения: набежать (к дому набежал народ), 
набрести, наехать, найти, налезть, налететь, на-
плыть, наползти, наскакать (все — разг.).

П р и м е ч а н и е. Некоторые глаголы совмещают 
знач. направленности на поверхность и накопления: на-

грязнить
(
накопить грязи на поверхности чегон.

)
, налип-

нуть, намерзнуть, наследить, насохнуть, насорить.

3) Глаголы со знач. «интенсивно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом»: на-
гладить (тщательно погладить), набезобразничать, 
нагрешить, начистить (пуговицу) (все — разг.). 
Тип продуктивный; окказ.: набеззаконничают да
еще петушатся (Тендр.); Уж я тебя наобнимаю за
это (Абр.).

4) Глаголы со знач. «слабо, слегка, бегло со
вершить действие, названное мотивирующим гла
голом»: наиграть (разг.) (бегло сыграть), напеть
(разг.). Тип непродуктивный.

5) Глаголы со знач. «приучить(ся) к чемун., 
обучить(ся) чемун. с помощью действия, названно
го мотивирующим глаголом»: наездить (спец.) (по
стоянной ездой приучить к упряжке или седлу), на-
бегать (спец.), нагонять (спец.). В ряде глаголов 
значение обучения выражается мотивирующей ос
новой: надрессировать, намуштровать (разг.), на-
тренировать, научить. О соотношении с сочетае
мостью мотивирующих см. § 882, п. I, 2. Тип про
дуктивный; окказ.: лошадь, прекрасно напрыганная
(спорт. репортаж); поначалу хоккеисты как следует
«накатались» (газ.); В приемной его встретила на-
работанной, непонятно что обещающей улыбкой
секретарша (Ю. Скоп).

6) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: нагреть (совершить, довести до результата 
действие по глаголу греть), намочить, напоить, на-
пугать, насмешить, нахмурить. Тип проявляет 
продуктивность; нов.: накрутит номер (телефона) 
(Возн.).

§ 864. П р е ф и к с  н а д. Глаголы с преф. 
над/надо (фонемат. |над|/|надо|) представлены 
двумя типами.

1) Глаголы со знач. «дополнительно увеличить 
размеры предмета, добавить чтон. к предмету (ино
гда к его верхней части) с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом»: надстроить
1. (строя, увеличить в высоту) (надстроить дом); 
2. (пристроить сверху чтол.) (надстроить два
этажа), надклеить, надвязать, надсыпать, над-
шить. Тип проявляет продуктивность; окказ.: над-
рисую еще этаж (устн. речь).

2) Глаголы со знач. «распространить действие, 
названное мотивирующим глаголом, на небольшую 
часть поверхности предмета»: надпилить (разг.) 
(сверху или сбоку слегка распилить), надгрызть, над-
колоть, надпороть, надрезать, надрубить, надсечь. 
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Глагол надтреснуть мотивирован глаголом сов. ви
да. Тип проявляет продуктивность лишь среди глаго
лов со значением разделения, разрушения; окказ.: 
Наевшись черных, подклеванных ягод, я стал проби-
раться к лазейке, через которую влез (Солоух.).

§ 865. П р е ф и к с  н е д о. Глаголы с преф. 
недо (фонемат. |н’едо|) имеют знач. «не полно
стью совершить действие, названное мотивирую
щим глаголом, не довести его до необходимой 
нормы»: недовыполнить (выполнить не полно
стью), недобрать, недогрузить, недодать, недоде-
лать, недодержать, недоесть, недожарить, не-
докормить, недооценить. В случае использо-
вать — недоиспользовать оба глагола двувидо
вые. Тип продуктивен; окказ.: дымок недопога-
шенной папиросы (А. Рыбаков); коегде бросили на
пути недоотсыпанное полотно (Н. Смирнов); и
вдруг судорожнобыстро, недоблагословив, рука
скрывается внутрь автомобиля (В. Ходасевич); 
коечто я еще недорасследовал (Алексин). О соче
таемости см. § 882, п. II, 2а и II, 3.

П р и м е ч а н и е. Такие глаголы отличаются по 
значению от глаголов, имеющих преф. до с предшест
вующей (в предложении) отрицательной частицей не, ко
торая отрицает доведение действия до определенного 
предела или совершение добавочного действия; ср.: недо-
платить —

(
заплатить не полностью

)
и не доплатить

(
не 

произвести дополнительной оплаты
)
; недосеять

(
посеять 

недостаточно (меньше, чем требуется)
)

и не досеять
(
по

сев не довести до конца
)
.

§ 866. П р е ф и к с  н и з. Глаголы с преф. 
низ/низо (фонемат. |н’из|)/|н’изо|) имеют знач. 
«действие, названное мотивирующим глаголом, на
править вниз»: низвести (свести вниз), низойти, 
низринуться, ниспасть. Тип непродуктивен; все 
глаголы относятся к книжной или устар. лексике.

§ 867. П р е ф и к с  о. Глаголы с преф. о
(фонемат. |о|) представлены четырьмя типами.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить вокруг чегон., на 
все стороны чегон.»: обежать (пробежать вокруг 
чегол.), окутать, обрызгать, оклеить, оковать, 
окопать, окосить, оледенеть, опилить, оплавить, 
опухнуть, оскоблить, ослушать. Отдельные глаго
лы мотивируются глаголами сов. вида: обрызнуть, 
опахнуть, оплеснуть, опрыснуть, очеркнуть. Тип 
продуктивный; окказ.: Сидишь, глазами буржуев
охлопана (Маяк.); Тропа опетлила скалистое дву-
холмие (Нагиб.).

Сочетаемость части переходных глаголов этого 
типа отличается от сочетаемости мотивирующих 
глаголов (см. § 882, п. I, 1, I, 2, I, 3 и II, 1б). Многие 

из таких глаголов имеют сильное вариативное 
управление: обежать чтон. — вокруг чегон.

2) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить мимо предмета, на
ходящегося на пути движения»: обежать (действие 
по глаголу бежать направить мимо чегон., нахо
дящегося на пути движения), оплыть, оползти. Тип 
непродуктивный. О соотношении с сочетаемостью 
мотивирующих см. § 882, п. I, 2.

3) Глаголы со знач. «распространить действие, 
названное мотивирующим глаголом, на много объ
ектов (или на много мест в пределах одного объек
та)»: обегать (пробежать по многим местам), оде-
лить, опросить. Тип продуктивный; окказ.: всю ок-
ругу обродил (устн. речь); каждый камень, каждое
дерево охолены, отроганы руками (В. Овчинников). 
Глаголы этого типа — переходные. О соотношении 
с сочетаемостью мотивирующих см. § 882, п. I, 2 и 
II, 1б.

4) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: обеспокоить (совершить действие по глаго
лу беспокоить), очистить (довести до результата 
действие по глаголу чистить (сделать чистым)), ог-
лохнуть, озябнуть, окрепнуть, опорочить, опубли-
ковать, осиротеть, ослабеть, охарактеризовать, 
оштрафовать. Тип продуктивный; окказ.: Ну, 
крепко же тебя Анна Карловна опропагандировала! 
(В. Шефнер); вымя с маленькими осохшими сосками
(Плат.); я на двадцать лет омолодела (газ.). Соче
таемость ряда переходных глаголов отличается от 
сочетаемости мотивирующих (см. § 882, п. I, 2; II, la
и II, 2а).

§ 868. П р е ф и к с  о б. Глаголы с преф. об/
обо (фонемат. |αб|/|αбo|) делятся на шесть типов.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить вокруг чегон., на 
все стороны чегон.»: объехать (проехать вокруг), 
обжарить, обрасти, обвезти, облепить, обмерз-
нуть, ободрать, обойти, обсадить, обсыпать. От
дельные глаголы мотивируются глаголами сов. ви
да: облизнуть, обсесть (разг.). Тип продуктивный; 
окказ.: Дедок добрался до сапога, обцапанного по-
низу охотниками (Нагиб.); он стоял обтиснутый со
всех сторон (Триф.). Сочетаемость части глаголов 
отличается от сочетаемости мотивирующих (см. 
§ 882, п. I, 1, I, 2, I, 3; II, 1б и примеч. 1 на стр. 374). 
Многие глаголы имеют сильное вариативное управ
ление: обойти чтон. — вокруг чегон.

2) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить мимо предмета, на
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ходящегося на пути движения»: обойти (действие 
по глаголу идти направить мимо чегон., находяще
гося на пути движения), объехать, обскакать. Тип 
непродуктивный. О соотношении с сочетаемостью 
мотивирующих см. § 882, п. I, 2.

3) Глаголы со знач. «распространить действие, 
названное мотивирующим глаголом, на много объ
ектов (или на много мест в пределах одного объек
та)»: объехать (проехать по многим местам чегон.), 
облетать, обползать. Тип продуктивный: обыссле-
довал здесь каждую тропинку (устн. речь). Глаголы 
этого типа — переходные. О соотношении с соче
таемостью мотивирующих см. § 882, п. I, 2; II, 1а, II, 
1б и II, 2а.

4) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, превзойти дру
гого исполнителя данного действия»: обыграть
(превзойти в игре), обстрелять (прост.). Тип прояв
ляет продуктивность: В прыжках на лыжах побе-
дитель «облетел» ветерана (газ.). Этот тип сино
нимичен высокопродуктивному типу с преф. пере 
(см. § 870, п. 7). Все глаголы — переходные и 
управляют существительным, называющим тот 
объект, над которым одерживается верх. О соотно
шении с сочетаемостью мотивирующих см. § 882, 
п. I, 2 и II, 1а.

5) Глаголы со знач. «причинить ущерб комун. 
(иногда — обмануть когон.) с помощью действия, 
названного мотивирующим глаголом»: обсчитать
(считая, обмануть когон., причинить ущерб), обде-
лить, обмерить (разг.), объесть (прост.). В ряде 
глаголов значение причинения ущерба выражается 
мотивирующей основой: обворовать (разг.), обжу-
лить (прост.), обхитрить (прост.), обокрасть. Тип 
проявляет продуктивность в разг. речи и просторе
чии: окказ.: обмудрить когон. (устн. речь). Все гла
голы — переходные и управляют именем, назы
вающим того, кому причиняется ущерб. О соотно
шении с сочетаемостью мотивирующих см. § 882, 
п. I, 2 и II, 1а.

6) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: обменять (совершить, довести до результа
та действие по глаголу менять), обвенчать, обвет-
шать, обмелеть, обнищать, обучить. Тип продук
тивен, особенно в разг. речи и просторечии; окказ.: 
Он както обмягчал, подобрел (Г. Емельянов). Со
четаемость некоторых переходных глаголов отли
чается от сочетаемости мотивирующих (см. § 882, 
п. I, 2 и II, 2).

П р и м е ч а н и е. Все типы глаголов с преф. 
об/обо, за исключением глаголов со знач. «превзойти» и 

«причинить ущерб», синонимичны типам глаголов с 
преф. о (см. § 867). Многие глаголы с преф. о и об, 
имеющие одну и ту же мотивирующую основу, синони
мичны: обклеить — оклеить, обледенеть — оледенеть, 
обстрогать — острогать. Некоторые глаголы различа
ются всеми значениями или частью значений: обговорить
(разг.) — оговорить, обдернуть— одернуть, обдарить
(разг.) — одарить, обжечь— ожечь, причем у глаголов с 
преф. об обычно отсутствуют переносные значения, свой
ственные глаголам с преф. о, ср.: обдернуть гимнастерку
и одернуть хулигана, обсыпать песком и осыпать похва-
лами. Морф о представлен только перед согласными, 
морф об (преф. об/обо) — как перед согласными, так и 
перед гласными; позиции, в которых выступает морф обо 
(обогнуть, ободрать, оборвать), см. в § 852, 853.

§ 869. П р е ф и к с  о т. Глаголы с преф. 
om/omo (фонемат. |от|/|ото|) представлены восе
мью типами.

1) Глаголы со знач. «удалить(ся) на некоторое 
расстояние, отделить(ся) от чегон. с помощью дей
ствия, названного мотивирующим глаголом»: от-
лететь (летя, удалиться на некоторое расстояние), 
отломать, отбежать, отгрызть, откатить, от-
ковырять, отойти, отпилить, отпить. Многие 
глаголы в отличие от мотивирующих сильно управ
ляют род. п. с предлогами от или у (см. § 882, п. I, 
1); о соотношении с сочетаемостью мотивирующих 
см. также § 882, п. I, 2, I, 3; II, 1в, II, 3 и примеч. 1 
на стр. 374. Некоторые глаголы мотивируются гла
голами сов. в.: отбросить, отглотнуть (разг.), от-
прыгнуть, отсесть, оттолкнуть. Тип продуктив
ный: от тебя отхромать (И. Катаев); стропы от-
пружинили в сторону (А. Чупров); Веер пуль с виз-
гом отрикошетил от крыши (Полев.).

2) Глаголы со знач. «направить(ся) кудан. по
средством действия, названного мотивирующим 
глаголом»: отвезти (везя, доставить), отвести, от-
кочевать, отнести, оттащить. Тип проявляет 
продуктивность в группе глаголов со значением пе
ремещения в пространстве: патруль... отконвоиро-
вавший их в комендатуру (Казакевич).

3) Глаголы со знач. «интенсивно, полностью, 
окончательно совершить действие, названное моти
вирующим глаголом»: отгладить (тщательно по
гладить), отделать, открахмалить, отмобилизо-
вать, отработать, отрепетировать. Переходный 
глагол отработать мотивируется непереходным 
работать (см. § 882, п. II, 2а). Тип продуктивный: 
нов. отциклевать, оттренировать, откорректиро-
вать.

4) Глаголы со знач. «довести до нежелательного 
состояния (повреждения, утомления) в результате 
действия, названного мотивирующим глаголом»: 
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отлежать (утомить лежанием (о какойл. части те
ла)), отдавить, отплясать (ноги), отсидеть, от-
стоять, оттоптать, отходить (все — разг.). Тип 
непродуктивный. Все глаголы — переходные, 
управляют именем — названием того, что повреж
дается, утомляется. О соотношении с сочетаемо
стью мотивирующих см. § 882, п. I, 2.

5) Глаголы со знач. «совершая действие, на
званное мотивирующим глаголом, отказаться или 
заставить отказаться от чегон.»: отдумать (разг.) 
(подумав, отказаться от задуманного ранее), отгово-
рить, отсоветовать, отучить. Тип непродуктив
ный. Это же значение выражается продуктивным 
типом с преф. раз (см. § 877, п. 2). Префикс моти
вирующего глагола в глаголах данного типа отсут
ствует.

П р и м е ч а н и е: Ряд глаголов с преф. от/ото
совмещает знач. аннулирования со знач. отделения (п. 1 и 
5). Эти глаголы означают отделение чегон. ранее при
соединенного. Они мотивируются префиксальными гла
голами сов. вида со значением соединения (а не беспре
фиксальными глаголами): отколоть

(
отделить чтон. при

колотое (аннулировать результат действия приколоть))
, 

отклеить, открепить, отлепить, отпаять. Префикс мо
тивирующих глаголов, как правило, отсутствует: прикле-
ить — отклеить, приколоть — отколоть.

6) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить в ответ на какоел. 
действие»: отдарить (разг.) (сделать ответный по
дарок комул.), откозырять (разг.) (сделать ответ
ный ход козырной картой), отплатить, отрабо-
тать. У ряда глаголов значение ответного действия 
присуще мотивирующей основе: отблагодарить, 
отомстить, отпарировать, отреагировать. Тип 
непродуктивный. В работать — отработать что
(долг), дарить кому что — отдарить кого чем
имеет место различие сочетаемости мотивирующе
го и мотивированного глаголов (см. § 882, п. I, 2; 
II, 1б).

7) Глаголы со знач. «окончить длившееся опре
деленное время действие, названное мотивирую
щим глаголом»: отгреметь (кончить греметь), от-
болеть, отбушевать, отзвучать, отлюбить, от-
петь, отсверкать, отстрадать, отцвести, отшу-
меть. Тип продуктивный; окказ.: — Давай! Да-
вай! — сказал Андрей Иванович. — Нет уж, хва-
тит. Отдавал свое (Б. Можаев); отмигал избяными
огоньками вечер (Абр.); Оттрепетали те тетере-
ва,/перепелов война испепелила (Б. Слуцкий).

8) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: отрегулировать (совершить, довести до ре

зультата регулировку), отремонтировать, оты-
скать. Тип непродуктивный.

§ 870. П р е ф и к с  п е р е. Глаголы с преф. 
пере (фонемат. |п’ep’e|) представлены десятью ти
пами.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить из одного места в 
другое через предмет или пространство»: перенести
(неся, переместить из одного места в другое, через 
чтон.), перевезти, перегрызть, перейти, перека-
тить, перекочевать, перелететь, перепилить, пе-
реплыть, перервать, перерубить. Тип продуктив
ный; нов.: перетянуть (перелететь с трудом) (в речи 
летчиков): Самолет уже находился над жилыми
домами городка... И майор доложил о своем реше-
нии «перетянуть» жилой массив (газ.); окказ.: реч-
ку перенырнуть можно (устн. речь). Ряд глаголов 
мотивируется глаголами сов. вида: перебросить, 
перекинуть, перелечь, перепорхнуть, пересесть. 
Сочетаемость части переходных глаголов отличает
ся от сочетаемости мотивирующих (§ 882, п. I, 1; I, 
2). Эти глаголы имеют сильное вариативное управ
ление: перебежать чтон. — через чтон.

2) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, поместить 
чтон. между предметами или частями одного 
предмета»: пересыпать (чтон. чемн.) (насыпать 
чтон. между чемн.), переплести, перевить, пере-
крутить. Тип непродуктивный. О сочетаемости 
см. § 882, п. II, 1б.

3) Глаголы со знач. «повторно, заново, иногда 
поновому, иначе совершить действие, названное 
мотивирующим глаголом»: переделать (сделать за
ново, иначе), переаттестовать, перегруппировать, 
перекроить, перепланировать, пересеять, пере-
учить, переформировать. Ряд глаголов мотивиру
ется глаголами сов. вида: перевооружить, перевос-
питать, перевыбрать (разг.), перезарядить, пере-
избрать, переоснастить. Некоторые глаголы —
двувидовые; они мотивируются глаголами несов. 
вида (переконструировать, перепроектировать) и 
двувидовыми глаголами (переквалифицировать, пе-
реоборудовать, переориентировать). Тип продук
тивный; нов.: перезачесть; окказ.: Многое — как
вспомнишь — подругому бы перевоевал (Симон.); 
Я долго удивлялся, а потом «переудивился» на дру-
гой лад (Л. Успенский). О соотношении с сочетае
мостью мотивирующих см. § 882, п. I, 1 и II, 2а.

П р и м е ч а н и е. Ряд глаголов с преф. пересовме-
щает знач. действия, направленного из одного места в 
другое, и повторного действия (п. 1 и 3): переклеить

(
за
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клеить снова, в другое место
)
, перехоронить

(
похоронить 

снова, на другом месте
)
.

4) Глаголы со знач. многократного и поочеред
ного действия, распространенного на все или мно
гие объекты или совершенного всеми или многими 
субъектами: переглотать (проглотить поочередно 
всё, многое), перепробовать (он перепробовал все
угощения и все перепробовали это угощенье), пере-
гаснуть (погаснуть поочередно (о всем, многом)), 
перебывать, перебудить, перевидать (разг.), пере-
душить (разг.), перездороваться (разг.), переле-
чить, перепадать. Ряд глаголов мотивируется гла
голами сов. вида: перезабыть, перезанять (у всех), 
перезаразить (всех), переотравить (всех) и двуви
довыми: переарестовать (разг.), переженить
(разг.), переранить. Тип продуктивный; окказ.: За
четыре дня он успел переухаживать за всеми са-
мойловскими девчатами (Солоух.); Пока с ними со
всеми пересужусь — так и жизнь пройдет (Пано
ва); Все перевлюбились (М. Годенко).

5) Глаголы со знач. «с нежелательно большой 
длительностью и интенсивностью совершить дейст
вие, названное мотивирующим глаголом»: пере-
греть (слишком сильно нагреть), пережарить, пере-
заниматься (разг.), перекормить, переплатить, пе-
реработать, перетренировать, перехвалить. Ряд 
глаголов мотивируется глаголами сов. вида: пере-
напрячь, перенаселить, перенасытить, переохла-
дить, переутомить. Тип продуктивный; окказ.: ...А
сама зондируй — зондируй... — Не перезондиро-
вать бы, Лева (Ю. Скоп); автор... чтото «пере-
отразил» и чегото «недоотразил» (газ.); морена, 
похожая на перенабухшую губку (газ.).

6) Глаголы со знач. «интенсивно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом»: пе-
репугать (сильно испугать), перемерзнуть, перевол-
новать, перезябнуть, перековеркать, перемокнуть, 
переполошить, перетревожить, перетрусить
(все — разг.). Тип непродуктивный.

7) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, превзойти дру
гого исполнителя того же действия»: переиграть
(разг.) (превзойти в игре), переспорить, перекри-
чать, переплясать, перерасти, перехитрить. Тип 
продуктивен, особенно в разг. речи: окказ.: пере-
храпеть всех (Полев.); Ну, Сенька видит — Федора
Тихоновича не перемолчишь (Б. Раевский); стара-
лись перекричать, перешуметь друг друга (газ.). 
Все глаголы — переходные, управляют существи
тельным — названием лица (предмета), над кото
рым одерживается верх. Сочетаемость отличается 

от сочетаемости мотивирующих (см. § 882, п. I, 2; 
II, 1a и II, 2а).

8) Глаголы со знач. «распространить действие, 
названное мотивирующим глаголом, на определен
ный, обычно необходимый или заранее обуслов
ленный промежуток времени»: переждать (ожидая, 
провести определенное, необходимое время), пере-
дремать (разг.), перезимовать, перележать (разг.), 
переночевать, пересидеть (разг.). Продуктивность 
типа проявляется главным образом в разг. речи; ок
каз.: В случае чего в гумне перепрячемся (Бык.); Я
тут недалеко конуру арендую. Тесно и неуютно. Но
какнибудь переваляемся (Ф. Наседкин); Продол-
жал проситься обратно в роту — рана, мол, не-
большая, он ее на ногах переходит (Симон.). Об от
личии в сочетаемости некоторых переходных гла
голов этого типа от сочетаемости мотивирующих 
глаголов см. § 882, п. I, 2.

9) Глаголы со знач. «прекратить действие, на
званное мотивирующим глаголом, обычно после 
длительного или интенсивного осуществления это
го действия»: перебродить (перестать бродить по
сле длительного брожения), перебояться (разг.), пе-
реболеть, перекипеть, перехотеть (разг.). Тип про
являет продуктивность; окказ.: За ночь он п е р е -
с е р д и л с я, оттрепал не сильно, для порядка
(Н. Дубов); Попробуй сам себя восстанови! / Пере-
болела плоть, п е р е л ю б и л а (Евтуш.).

10) Глаголы со знач. «краткое, неинтенсивное 
действие, совершенное обычно в перерыве како
гон. другого действия»: перекурить (немного поку
рить, сделав перерыв в работе), передохнуть (оба —
разг.). Тип непродуктивный.

§ 871. П р е ф и к с  п о. Глаголы с преф. по 
(фонемат. |по|) представлены пятью типами.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить с незначительной 
интенсивностью, иногда также постепенно»: поот-
стать (немного отстать), попривыкнуть, поизно-
ситься, покрошить, помаслить, поостеречься, по-
обсохнуть, поосмотреться, попортить, попри-
держать (все — разг.). Многие глаголы мотивиру
ются префиксальными глаголами сов. вида. Тип 
продуктивен, особенно в разг. речи; окказ.: поосво-
бодимся немножко (Панова); Свиньи под доглядом
Павлы — всетаки не свои руки — поосунулись
(Тендр.); голод несколько позаглушил горе (Леон.).

2) Глаголы, означающие многократное, иногда 
также поочередное действие, распространенное на 
все или многие объекты или совершенное всеми 
или многими субъектами: повывезти (вывезти по
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очередно всё, многое (всех, многих)): померзнуть, 
побить, повскакивать, поглотать, погноить, поло-
паться, понабросать, попадать, посажать, пота-
ять (все — разг.). Многие глаголы мотивируются 
префиксальными глаголами сов. вида и часто име
ют синонимы, мотивированные глаголами несов. 
вида: повыбежать — повыбегать, повыбить — по-
выбивать, повывести — повыводить, повыг-
нать — повыгонять, позапереть — позапирать, 
понабрать — понабирать (все — разг.). Тип про
дуктивен в разг. речи и просторечии; окказ.: все
гармони на десять верст вокруг похрипнут от его-
рова веселья (Леон.); У других же свинарок попере-
дохли не только сосунки, но и откормочные
(Тендр.).

3) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить в течение некото
рого времени (чаще недолгого)»: побеседовать
(провести некоторое время, беседуя), позаниматься, 
покурить, полюбезничать, полюбоваться, пона-
блюдать, поохотиться, поработать. Тип продук
тивный; окказ.: ойой как понадуваться, попотеть
придется (Е. Пермитин); она называла его
постаринному: Петербург, хоть он уже успел и
Петроградом поназываться, а недавно был пере-
именован в Ленинград (В. Шефнер); задумается, 
посамоугрызается и будет жить, как жил... 
(М. Ганина); Крадутся к нам чужие шхуны, Побра-
коньерствовать спеша (Л. Ошанин).

4) Глаголы со знач. «начать действие, названное 
мотивирующим глаголом»: побежать (начать бе
жать), подуть, побрести, повалить, повести, пове-
ять, погнаться, понести, поплестись, поплыть, по-
сыпаться, потащить, почувствовать. Большая 
часть глаголов мотивируется однонаправленными 
глаголами движения и в определенных контекстах 
может означать не только «начать движение», но и 
«совершить его в одном направлении»: поехал в го-
род и остановился там у знакомых; пошла в мага-
зин и купила там хлеба. В форме прош. вр. эти гла
голы могут выступать в перфектном употреблении 
(см. § 1442), утрачивая значение начинательности: 
его нет, он пошел на работу. Тип проявляет про
дуктивность.

5) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: поблагодарить (совершить действие по гла
голу благодарить), построить (довести до резуль
тата действие по глаголу строить), погасить, по-
гибнуть, погубить, подарить, пожалеть, пожало-
ваться, позавтракать, поздороваться, порозоветь, 

посеять, поссорить. Тип продуктивный; окказ.: гу-
бы пошершавели (Ю. Казак.); поодеколонили (устн. 
речь); погорбившийся мост (А. Прасолов).

§ 872. П р е ф и к с  п о д. Глаголы с преф. 
под/подо (фонемат. |под|/|подо|) представлены де
вятью типами.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить вниз, подо чтон.»: 
подлезть (залезть подо чтон.), подостлать, под-
плыть (под мост), подставить, подтечь. Отдель
ные глаголы мотивируются глаголами сов. вида: 
поднырнуть, подоткнуть, подсунуть (разг.). В от
личие от мотивирующих, такие глаголы сильно 
управляют вин. п. с предлогом под (см. § 882, п. I, 
1). Тип проявляет продуктивность; окказ.: подсу-
нуться рукой под диван (устн. речь).

2) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить снизу вверх»: под-
лететь (взлететь вверх), подбросить, поддернуть
(разг.), подкинуть, подпрыгнуть. Часть глаголов 
мотивируется глаголами сов. вида. Тип проявляет 
продуктивность; окказ.: Ступив на грунт, Баглей
осмотрелся, подвсплыл немного, повиснув в водяной
толще (В. Шерешев).

3) Глаголы со знач. «приблизить(ся), присоеди
нить(ся) к чемун. с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом»: подойти (идя, прибли
зиться), подстроить (строя, присоединить), подбре-
сти, подвести, подволочь (разг.), подкатить, под-
скакать, подтащить. Ряд глаголов мотивируется 
глаголами сов. вида: пододвинуть, подсесть, под-
ступить. Глаголы этого типа, в отличие от мотиви
рующих, сильно управляют дат. п. с предлогом к
(см. § 882, п. I, 1). Тип продуктивный; окказ.: под-
маршировали ближе (Тендр.); мелко подсеменив к
дереву (Ю. Крелин); подхромал к столу (В. Коню-
шев).

4) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить с незначительной 
интенсивностью»; подбодрить (немного ободрить), 
подзабыть (прост.), подзакусить (прост.), подпух-
нуть (разг.), подранить (спец.), подсократить
(прост.). Ряд глаголов мотивируется глаголами сов. 
вида. Тип продуктивен, особенно в разг. речи и 
просторечии; окказ.: подзастрявший полк (Симон.); 
мозоли на бычьих шеях... подзаросли ворсой
(В. Фоменко); подвыцвели чернила (Кетл.).

П р и м е ч а н и е. Некоторые глаголы совмещают 
значение действия, совершенного внизу, и значение не
значительной интенсивности действия (п. 1 и 4): подмок-
нуть

(
немного, слегка намокнуть снизу

)
, подопреть, под-

пилить, подрубить.
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5) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить дополнительно и, 
как правило, с незначительной интенсивностью»: 
подгладить (погладить дополнительно, еще немно
го), подварить, подгрузить, подкапать, подкипя-
тить, подкопить (все — разг.), подлить, подме-
шать, подсыпать. О соотношении с сочетаемостью 
мотивирующих см. § 882, п. I, 2; II, 2а, 2б, 3. Неко
торые глаголы мотивируются глаголами сов. вида: 
подбросить, подзаработать, подкинуть, подку-
пить (сахару) (все — разг.).

Тип продуктивный; окказ.: Вы небось кокиль
отливали, и то десять раз перепробовали: там
подфрезеровали, там подбавили? (Никол.); Разве
что подклянчить еще у когонибудь денег? 
(Ю. Аракчеев); Мать подвыпустила фитиль лампы
(В. Конецкий).

6) Глаголы со знач. «тайно, скрытно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом»: 
подсказать (тайно сказать), подбросить, подгово-
рить, подсмотреть, подслушать. Ряд глаголов мо
тивируется глаголами сов. вида. Об отличии соче
таемости некоторых переходных глаголов от соче
таемости мотивирующих см. § 882, п. II, 2а. Тип 
проявляет продуктивность; окказ.: В нем лежали и
убитые на току пять чернышей, и подстоянные на
тяге три вальдшнепа (Е. Пермитин).

7) Глаголы со знач. «очистить чтон., удалить 
все остатки с помощью действия, названного моти
вирующим глаголом»: подклевать (склевать всё без 
остатка), подлизать, подскрести, подъесть. Тип не
продуктивный.

8) Глаголы со знач. «действие, названное мо
тивирующим глаголом, совершить во время дру
гого действия или сразу после его окончания, 
приспосабливаясь к кому или чемул.»: поды-
грать (сыграть, приспосабливаясь к игре другого), 
подладить, подпеть, подсвистеть, подтянуть
(песню). Глаголы этого типа могут мотивировать
ся глаголами сов. вида: подсвистнуть, подхихик-
нуть (прост.). Многие глаголы, в отличие от мо
тивирующих, сильно управляют дат. п. (см. § 882, 
п. I, 4). Тип проявляет продуктивность в разг. ре
чи и просторечии в сфере глаголов звучания; ок
каз.: В другом настроении я подгорланил бы ему, 
а теперь обиделся и прогнал (Н. Воронов); [Соба
ка] старалась подлаять, но почти всегда невпо-
пад (И. Акимушкин).

9) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: подмести (совершить, довести до результа

та действие по глаголу мести), подсчитать. Тип 
непродуктивный.

§ 873. П р е ф и к с  п р е. Преф. пре (фоне
мат. |п1р’e|) выделяется в немногих книжных глаго
лах, означающих интенсивность, полноту (иногда 
чрезмерную) действия, названного мотивирующим 
глаголом: преисполнить (книжн.) (целиком напол
нить какимн. чувством), преувеличить, преумень-
шить. Тип непродуктивный. Отдельные устарев
шие глаголы имеют знач. «действие, названное мо
тивирующим глаголом, направить поперек или во
круг чегол.» (устар. препоясать) и «совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом» 
(прегрешить, устар., претерпеть, книжн.).

§ 874. П р е ф и к с  п р е д. Глаголы с преф. 
пред/предо (фонемат. |п1р’αд|/|п1р’αдо|) имеют 
знач. «заранее, наперед, заблаговременно совер
шить (или совершать) действие, названное мотиви
рующим глаголом»: предвозвестить (книжн. ус
тар.) (заранее возвестить), предвидеть, предназна-
чить, предначертать (высок.), предопределить, 
предостеречь, предотвратить, предохранить, 
предрешить, предуведомить (устар.), предугадать, 
предусмотреть, предчувствовать. Они относятся к 
тому же виду, что и мотивирующие глаголы. Тип 
продуктивен; окказ. новообразования относятся 
обычно к книжной лексике: Все непременным чере-
дом идет, / двадцатый век наводит свой порядок, / 
подрагивает, словно самолет, / предслыша небо се-
ребром лопаток (Ахмад.); Две вещи никогда не пре-
дучтешь: меняющуюся обстановку и волю против-
ника (Г. Бакланов); происходило сложное взаимо-
действие между преднайденной парадигмой и дан-
ными, устанавливаемыми в рассматриваемом от-
резке текста (В. Адмони)

§ 875. П р е ф и к с  п р и. Глаголы с преф. 
при (фонемат. |п1р’и|) представлены пятью типами.

1) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, достигнуть ка
когон. места, прибыть или доставить в какоен. ме
сто, соединить(ся) с чемн.»: прийти (идя, достиг
нуть какогон. места), приплести (сплетая, вплетая, 
соединить), прибрести, привезти, приклеить, при-
кочевать, прилепить, прилететь, прилипнуть, при-
нести, припаять, присохнуть, пристроить. Тип 
продуктивный; нов.: припарковать; окказ.: Мокрый
Иван приплясал по ступеням к тому месту, где ос-
талось под охраной бородача его платье (Булг.); 
Карташихин пристукнул к столу его руку (Кавер.). 
Некоторые глаголы мотивируются глаголами сов. 
вида: придвинуть, припорхнуть, припрыгнуть
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(разг.), прихлестнуть, прихлынуть. В отличие от 
мотивирующих, такие глаголы сильно управляют 
дат. п. с предлогом к (см. § 882, п. I, 1).

2) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить с незначительной 
интенсивностью, не полностью»: приглушить (слег
ка заглушить), привстать, призадуматься, приот-
крыть, припухнуть, притормозить. Ряд глаголов 
мотивируется глаголами сов. вида. Тип продуктив
ный: малость приконтузило (Грибач.); Оттащил
корзину к прираздвинутому окну (Г. Машкин); Рас-
прямив присогнутые долгим трудом плечи, они
смотрели на море (А. Борщаговский).

3) Глаголы со знач. «дополнительно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом; при
бавить чтон. в дополнение к тому, что уже имеется»: 
прикупить (купить дополнительно), приплатить, 
пририсовать, присочинить, присчитать. Некоторые 
глаголы мотивируются глаголами сов. вида: прибро-
сить (разг.), придать (дать дополнительно к чемун.), 
прикинуть, принанять (разг.). Тип продуктивный; 
окказ.: Мало было забот, так вы еще принавыдумы-
вали (устн. речь); Я призаказал еще немного (устн. 
речь). О соотношении с сочетаемостью мотивирую
щих см. § 882, п. I, 2 и II, 2б, 3.

4) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить во время или сразу 
по окончании другого действия»: пристукнуть
(стукнуть чемл. в момент какогол. действия или в 
довершение чегол.), прищелкнуть, пришаркнуть
(разг.), присвистнуть, прихлопнуть. Глаголы этого 
типа мотивируются глаголами сов. вида со значени
ем однократного действия. Тип продуктивный; ок
каз.: спросил, даже привизгнув от любопытства
(Булг.).

5) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: пристыдить (совершить, довести до ре
зультата действие по глаголу стыдить), пригото-
вить, приласкать, примерить, примирить. Тип не
продуктивный.

§ 876. П р е ф и к с  п р о. Глаголы с преф. 
про (фонемат. |п1ро|) представлены восемью типами.

1) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить сквозь чтон., через 
чтон., вглубь»: пройти (действие по глаголу идти
направить сквозь чтон., через чтон.): пробуравить, 
провезти, прогореть, прогрызть, продавить, про-
дымить, проехать, прожечь, пролезть, проломать, 
пропилить, прорезать, просверлить, проспирто-
вать. Тип продуктивный; окказ.: Прорыжела горь-

кая болотная вода (Леон.); Надину голову окружали
прозолоченные через окно слегка косматые волосы
(Фед.); Новый месяц прободнул небо острыми рож-
ками (В. Астафьев). Ряд переходных глаголов моти
вируется непереходными глаголами (см. § 882, п. I, 
2). Некоторые глаголы мотивируются глаголами 
сов. вида: пробросить, пронырнуть, пропихнуть, 
просесть, протолкнуть, прошмыгнуть (все —
разг.).

2) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направить мимо чегон.»: про-
ехать (действие по глаголу ехать направить мимо 
чегон.), пробежать, пройти, проплыть. Все глаго
лы переходные и мотивируются непереходными 
глаголами со знач. перемещения в пространстве 
(см. § 882, п. I, 2). Тип непродуктивный.

3) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, перемес
тить(ся), продвинуть(ся) вперед, преодолеть ка
коен. расстояние»: пройти (идя, переместиться на 
какоен. расстояние), пробежать, пронести, про-
плыть, проползти, прошагать. Тип продуктивный; 
окказ.: сто километров, которые за шесть суток
пронаступала их армия (Симон.); Машина проюзи-
ла с метр по жидкой грязи (М. Рощин).

4) Глаголы со знач. «интенсивно, тщательно со
вершить действие, названное мотивирующим гла
голом»: прогладить (тщательно погладить), прова-
рить, продумать, прожарить, прожевать. Пере
ходный глагол проработать мотивируется непере
ходным глаголом работать (см. § 882, п. II, 2а). 
Тип проявляет продуктивность; окказ.: пролопачен-
ная палуба чиста (М. Годенко).

5) Глаголы со знач. «израсходовать, истратить, 
утратить чтон. с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом»: проездить (разг.) (из
расходовать на поездку), проесть (разг.), прожить, 
прокутить, пролечить, пропить. В некоторых гла
голах значение расходования, траты выражается 
самой мотивирующей основой; управление этих 
глаголов не отличается от управления мотивирую
щих глаголов: транжирить деньги — протранжи-
рить (разг.) деньги, тратить — протратить
(разг.). Все глаголы — переходные. О соотношении 
с сочетаемостью мотивирующих см. § 882, п. I, 2 и 
II, 1а. Тип продуктивен в разг. речи и просторечии; 
окказ.: [деньги] в картишки простучал (Тендр.); Я
пропищал свой голос (И. Ильинский); просенти-
ментальничали свою жизнь (Булг.).

6) Глаголы со знач. «упустить, пропустить 
чтон., совершая действие, названное мотивирую
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щим глаголом»: пробегать (бегая, пропустить), про-
глядеть, прогулять, прокараулить (все — разг.). 
Глаголы этого типа — переходные. Часть из них 
мотивируется непереходными глаголами (см. § 882, 
п. I, 2). Тип продуктивен главным образом в разг. 
речи и просторечии: просудачили песню старухи
(В. Астафьев).

П р и м е ч а н и е. Ряд глаголов совмещает значе
ния направления мимо чегон. и ошибки, упущения (п. 2 
и 6): пролить —

(
ошибившись, направить струю мимо че

гон.
)
.

7) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить в течение какогон. 
времени (чаще — длительного)»: проворочаться
(разг.) (всю ночь) (провести (всю ночь), ворочаясь), 
проездить, прождать, проискать, промечтать, 
проохотиться, просидеть. Тип продуктивный; ок
каз.: Прообъяснялись мы с тобой достаточно (Си
мон.); проруководил целый год (газ.); пробалбесни-
чав полчасика, брались готовить уроки (Шаг.).

8) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: провентилировать «совершить, довести до 
результата действие по глаголу вентилировать», 
продемонстрировать, прозвучать, проконсульти-
ровать. Тип продуктивный; окказ.: проспекулиро-
вать на выигрышной теме (газ.); Пенсне посмотре-
ло на меня воспаленными от бессонницы глазами и
неуверенно прочревовещало: Так как — по рукам? 
(А. Ходанов); Прозвучал резкий и сухой звук. Это
столб наружного воздуха провзаимодействовал с
вакуумом прибора (Г. Копылов).

§ 877. П р е ф и к с  р а з. Глаголы с преф. 
раз/разо (фонемат. |роз|/|розо|) представлены пя
тью типами.

1) Глаголы со знач. «направить в разные сторо
ны, распространить, разъединить с помощью дейст
вия, названного мотивирующим глаголом»: разо-
слать (послать в разные места), разломать (ломая, 
разъединить), разбросать, развеять, раздробить, 
размазать, разорвать, расклеить (объявления), 
раскрошить, распилить, растрезвонить (прост.), 
раструбить (прост.). Глаголы этого типа могут мо
тивироваться глаголами сов. вида: раздернуть, рас-
пихнуть (разг.), распростереть (книжн.). Глаголы 
данного типа переходны. Некоторые из них моти
вируются непереходными глаголами: веять — раз-
веять, дуть — раздуть (см. § 882, п. I, 2). Тип про
дуктивный; окказ.: раскапала весь флакончик по
всем дворам (Булг.); сумрак, расцеженный лью-
щимся от луны легким светом (Нагиб.).

2) Глаголы со знач. «аннулировать результат 
действия, названного мотивирующим глаголом; от
казаться или заставить отказаться от чегон.»: раз-
бронировать (аннулировать результат действия по 
глаголу забронировать), разагитировать (разг.) 
(агитируя, заставить отказаться от чегон.). Многие 
глаголы этого типа мотивируются глаголами сов. 
вида, означающими действие, результат которого 
аннулируется: разгримировать (аннулировать ре
зультат действия загримировать), разминировать
(заминировать), разморозить (заморозить), разо-
гнуть (согнуть), расколдовать (заколдовать), рас-
паковать (запаковать). Значение этих префиксаль
ных глаголов не определяется через значение одно
корневых беспрефиксальных глаголов. Префикс 
мотивирующих глаголов в этих глаголах, как пра
вило, отсутствует; исключение: разуверить. Тип 
продуктивный; окказ.: Я ж не для того размерз, 
чтобы вы меня теперь засушили (Маяк.); Разгро-
моздив перекат от этих камней, капитан прошел
поперек потока (Плат.); Глаза его в этот момент
были закрыты, а когда открыл их, с трудом раз-
межив набрякшие веки, он ничего не увидел
(Ю. Пиляр).

П р и м е ч а н и е. Ряд глаголов совмещает значе
ние разделения и значение аннулирования (п. 1 и 2); эти 
глаголы означают разъединение, разделение чегон., ра
нее соединенного, и мотивируются префиксальными гла
голами со значением соединения: развинтить

(
разъеди

нить чтон. свинченное
)
, развязать

(
разъединить чтон. 

связанное
)
, расклепать, расплести. Префикс мотивирую

щих глаголов отсутствует.

3) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить с большой интен
сивностью»: растолстеть (сильно потолстеть), раз-
бранить, разволновать, раскормить, раскритико-
вать. Ряд глаголов мотивируется глаголами сов. 
вида: разобидеть, разогорчить, разодеть, разукра-
сить (все — разг.). Тип продуктивен в разг. речи и 
просторечии; окказ.: Пусть меня потом хоть рас-
казнят (Булг.); выведенный из терпения отец дал
разобнаглевшему Юрочке щелчка (газ.).

П р и м е ч а н и е. Некоторые глаголы совмещают в 
себе знач. направления действия в разные стороны, рас
пространения его на всю поверхность чегон. и значение 
усиления интенсивности (п. 1 и 3): раззолотить

(
покрыть 

золотом всю поверхность, сильно позолотить
)
, разрумя-

нить
(
покрыть румянами все лицо, сильно нарумянить

)
.

4) Глаголы со знач. «с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом, воспринять или 
объяснить чтон. во всех подробностях»: рассмот-
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реть (смотря, воспринять чтон. во всех подробно
стях), разглядеть, растолковать. Отдельные глаго
лы мотивируются глаголами сов. вида: разузнать
(разг.), расспросить. Об отличии сочетаемости не
которых переходных глаголов от сочетаемости мо
тивирующих см. § 882, п. II, 2а. Тип проявляет про
дуктивность в разг. речи и просторечии; окказ.: я
тебя не расчуял (устн. речь).

5) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: разбудить (совершить, довести до резуль
тата действие по глаголу будить), разбередить, 
развеселить, разгромить, рассвирепеть, рассер-
дить, расцвести. Тип проявляет продуктивность; 
окказ.: Санька еще успеет расшебутить деревню
(Чивил.).

§ 878. П р е ф и к с  р е. Глаголы с преф. ре 
(фонемат. |ре|) имеют знач. «повторно, вновь, ино
гда поновому, иначе совершить (или совершать) 
действие, названное мотивирующим глаголом»: ре-
милитаризировать (повторно, вновь совершить (со
вершать) действие по глаголу милитаризировать), 
реорганизовать, реэвакуировать. Эти глаголы дву
видовые и мотивируются двувидовыми глаголами. 
Тип проявляет продуктивность в книжной речи: ре-
интерпретированы известные материалы (устн. 
выступл.); цивилизация обязана «рекультивиро-
вать» разорванные человеческие отношения, как
она поступает с карьерами и выработками (газ.).

§ 879. П р е ф и к с  с. Глаголы с преф. с/со1 
(фонемат. |с|/|со|) представлены пятью типами.

1) Глаголы со знач. «доставить из разных мест в 
одно, соединить с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом»: сгрести (гребя, соеди
нить), скидать (разг.), склеить, скооперировать, со-
гнать, созвать, спаять, сплести. Некоторые глаго
лы мотивируются глаголами сов. вида: сбросить —
(бросив, соединить), сдвинуть, столкнуть, схлест-
нуть. Тип продуктивный; нов.: состыковать
(спец.).

2) Глаголы со знач. «удалить(ся) с чегон. по
средством действия, названного мотивирующим 
глаголом»: счистить (чистя, удалить), сбрить, ска-
тить, сколоть, скосить, слететь, смести, состро-
гать, сползти, срыть, стрясти. Ряд глаголов моти
вируется глаголами сов. вида: сбросить, сдунуть, 
скинуть, сковырнуть, скувырнуть, слизнуть, 
спрыгнуть.

Все глаголы, в отличие от мотивирующих, 
сильно управляют род. п. с предлогом с (см. § 882, 
п. I, 1). О другом различии в сочетаемости мотиви

рующих и мотивированных см. § 882, п. I, 3. Тип 
продуктивный; окказ.: сшатался с лестницы (Ката
ев); сосулька с крыши сгрохнула (устн. речь).

3) Глаголы со знач. «уничтожить(ся), повре
дить(ся), израсходовать(ся) в результате действия, 
названного мотивирующим глаголом»: скормить
(кормя, израсходовать), сносить (разг.) (нося, повре
дить), сглодать (разг.), сгнить, сгореть, сгрызть, 
сжевать (разг.), спалить. Сочетаемость некоторых 
переходных глаголов отличается от сочетаемости 
мотивирующих глаголов (см. § 882, п. II, 1а). Тип 
продуктивный: мускулы не ссушились окончательно
(В. Амлинский); Прожила б она красивая, / Вся за-
дор и полнота, / Если б проголодь крысиная / He
сточила полотна (Ахмад.).

4) Глаголы со знач. «однократно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом»: 
сжульничать (разг.) (однократно совершить жуль
ничество), сглупить (разг.), соригинальничать
(разг.), сплутовать (разг.), схитрить, сманевриро-
вать, сходить, съездить. Тип продуктивный, ок
каз.: сгеройствовал, поспешил (Булг.); твоя ру-
кавладыка ссамовольничает (Тендр.).

5) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: сделать (совершить, довести до результата 
действие по глаголу делать), сгорбить, скиснуть, 
скомкать, скривить, скруглить, смягчить. Тип 
продуктивный; нов.: сымитировать; окказ.: Дере-
венские собаки... постоянно дежурили у наших во-
рот, чтобы скараулить эту зверушку и разорвать
(В. Астафьев); сбарабанить вальс (Рекемч.).

П р и м е ч а н и е. Многие просторечные глаголы 
этого типа синонимичны стилистически нейтральным 
глаголам с другими префиксами: стухнуть — протух-
нуть, сжарить — изжарить, сгодиться — пригодиться, 
сбесить(ся) — взбесить(ся).

§ 880. П р е ф и к с  с о2. Глаголы с преф. со2 
(фонемат. |со|) имеют знач. «совместно совершить 
(или совершать) действие, названное мотивирую
щим глаголом»: сосуществовать (существовать со
вместно с кемчемл.), сонаследовать (спец.), сопе-
реживать (книжн.), соучаствовать (книжн.). Они 
имеют то же видовое значение, что и мотивирую
щие глаголы. Тип продуктивен в книжной речи; ок
каз.: Он будет, так сказать, соуправлять страной
до 20 января, когда состоится его официальное
вступление в должность (газ.); умение сопечалить-
ся чужому горю и сорадоваться чужим радостям
(журн.); трудно ему будет соразмышлять со мной, 
исследуя совместно непростую историю (газ.).
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§ 881. П р е ф и к с  у. Глаголы с преф. у
(фонемат. |у|) представлены восемью типами.

1) Глаголы со знач. «удалить(ся) откудан., по
кинуть (заставить покинуть) какоен. место с помо
щью действия, названного мотивирующим глаго
лом»: увезти (везя, удалить), угнать, уйти, ука-
тить, улететь, унести, уползти, ускакать. Ряд 
глаголов мотивируется глаголами сов. вида: уныр-
нуть (разг.), упорхнуть, упрыгнуть (разг.). Тип 
продуктивный; окказ.: «утанцевав» подальше от
круга (Солоух.); Я в угол ушмыгнул (устн. речь); Па-
вел ... опять утарахтел на своей моторке (Расп.).

2) Глаголы со знач. «сплошь, полностью по
крыть(ся) чемн. с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом»: усыпать (посыпая, пол
ностью покрыть чемн.), увить (разг.), укутаться, 
улепить (прост.), улить (прост.), умазать (прост.), 
уставить (разг.), устлать. Значение покрытия во 
многих глаголах выражается не только префиксом, 
но и мотивирующей основой. Сочетаемость боль
шинства переходных глаголов отличается от соче
таемости мотивирующих (см. § 882, п. I, 3 и II, 1б). 
Тип проявляет продуктивность в разг. речи и про
сторечии; окказ.: Всю кофту упачкала (устн. речь).

3) Глаголы со знач. «довести когочтон. до не
желательного состояния (крайней усталости, бесси
лия, исчерпанности) с помощью действия, назван
ного мотивирующим глаголом»: уводить (разг.) 
(водя, довести до крайнего утомления), угонять
(прост.), уездить (прост.), укачать. Глаголы этого 
типа — переходные. Отдельные глаголы мотиви
руются непереходными глаголами (см. § 882, п. I, 
2). Тип проявляет продуктивность в разг. речи и 
просторечии; окказ.: увозил меня сегодня до изне-
можения (устн. речь), совсем его утюкали (устн. 
речь).

4) Глаголы со знач. «уменьшить(ся) с помощью 
действия, названного мотивирующим глаголом»: 
укипеть (разг.) (кипя, уменьшиться (в объеме)), ува-
рить, ужарить (разг.), ужать, урезать (разг.), 
усохнуть (разг.), ушить. Тип непродуктивный.

5) Глаголы со знач. «уничтожить, израсходовать 
чтон. с помощью действия, названного мотиви
рующим глаголом»: уплести (все нитки) (разг.) 
(плетя, израсходовать), усидеть (весь пирог), убу-
хать, угрохать, ухлопать (все — прост.). Сочетае
мость части переходных глаголов отличается от со
четаемости мотивирующих (см. § 882, п. I, 2 и II, 
1а). Тип непродуктивный.

6) Глаголы со знач. «уместить чтон. в какомн. 
пространстве с помощью действия, названного мо

тивирующим глаголом»: упечатать (печатая, уме
стить), уверстать (спец.), умотать (разг.), уписать. 
Тип проявляет продуктивность; окказ.: утолкать
вещи в чемодан (устн. речь).

7) Глаголы со знач. «удержаться в том состоя
нии, которое названо мотивирующим глаголом»: 
улежать (разг.) (лежа удержаться от вставания), 
усидеть, устоять, утерпеть. Тип непродуктивный.

8) Глаголы со знач. «совершить (довести до ре
зультата) действие, названное мотивирующим гла
голом»: укомплектовать (совершить, довести до ре
зультата действие по глаголу комплектовать), 
убаюкать, ужалить, урегулировать, усовершенст-
вовать, устыдить, утаить. Сочетаемость некото
рых переходных глаголов этого типа отличается от 
сочетаемости мотивирующих (см. § 882, п. II, 2а). 
Тип продуктивен в разг. речи и просторечии; окказ.: 
Надо бы это уконкретизировать (устн. речь).

П р и м е ч а н и е. Многие просторечные глаголы 
этого типа синонимичны стилистически нейтральным 
глаголам с другими префиксами: угреть (согреть), уду-
мать (придумать, надумать), утушить (потушить).

§ 882. Р а з л и ч и я  в  с и н т а к с и ч е 
с к о й  с о ч е т а е м о с т и  м о т и в и р у ю 
щ и х  и  м о т и в и р о в а н н ы х  г л а г о 
л о в. Синтаксическая сочетаемость префиксальных 
глаголов может отличаться от сочетаемости моти
вирующих глаголов. Это имеет место тогда, когда 
префиксальным глаголам свойственна сильная 
связь, обусловленная их словообразоват. структу
рой (см. § 1740–1745), а у мотивирующих глаголов 
данная сильная связь либо 1) отсутствует, либо 
2) имеется, но а) предопределяет другую лексему 
или б) выражена иными формами слов. Ниже рас
сматриваются виды отношений между мотивирую
щим и мотивированным глаголами по характеру 
синтаксической сочетаемости.

I. У префиксальных глаголов имеется сильная 
связь (или связи), отсутствующая (ие) у мотиви
рующих глаголов; при этом то слово, которое при 
префиксальном глаголе занимает позицию сильно
управляемой формы, при мотивирующем глаголе 
может либо занимать позицию примыкающей сло
воформы, либо вовсе отсутствовать.

1) Префиксальный глагол сильно управляет 
косвенным падежом с предлогом, причем во многих 
случаях предлог дублирует префикс формально и 
семантически или только семантически. Это отно
шение имеет место у словообразовательных типов с 
префиксами: в (§ 854): войти во чтон.; вз (§ 855, 
п. 1): взлететь на чтон.; вы (§ 857): выйти из че-
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гон.; до (§ 860, п. 1): дойти до когочегон.; за 
(§ 861, п. 1): зайти во чтон.; из (§ 862, п. 1): ис-
течь из чегон.; на (§ 863, п. 1): налететь на ко-
гочтон.; о (§ 867, п. 1): обежать вокруг ко-
гочегон.; об (§ 868, п. 1): облететь вокруг ко-
гочегон.; от (§ 869, п. 1): отбежать от ко-
гочегон.; отобрать у когон.; пере (§ 870, п. 1): 
перейти через чтон.; от чегон. к чемун.; с чегон. 
на чтон.; из чегон. во чтон.; (§ 870, п. 3): переде-
лать во чтон.; под (§ 872, п. 1): подлезть подо
чтон.; (§ 872, п. 3): подойти к комучемун.; при 
(§ 875, п. 1): прийти к комучемун.; с (§ 879, п. 2): 
спрыгнуть с чегон. Глагол, мотивированный пере
ходным глаголом, имеет двойное сильное управле
ние: ввести когон. во чтон., вынести когочтон. 
из чегон.

2) Префиксальный глагол переходный, мотиви
рующий — непереходный; это соотношение имеет 
место у словообразовательных типов с префиксами: 
вз (§ 855, п. 1): взвеять чтон.; вы (§ 857, п. 3): 
выслужить чтон.; до (§ 860, п. 3): доездить ко-
гон.; за (§ 861, п. 3): засморкать чтон., (§ 861, 
п. 4): заездить когон., (§ 861, п. 5): завоевать
чтон., заработать чтон. — чегон.; из (§ 862, 
п. 3): избегать чтон., (§ 862, п. 4): излетать чтон. 
(весь бензин); на (§ 863, п. 4): набегать чтон., 
нажить чтон. — чегон., (§ 863, п. 5): наездить
когон.; о (§ 867, п. 1): обежать когочтон. (дом
кругом), (§ 867, п. 2): обежать когочтон. (яму
стороной), (§ 867, п. 3): обегать чтон., (§ 867, п. 
4): оплакать когочтон.; об (§ 868, п. 1): обойти
когочтон. (дом кругом), (§ 868, п. 2): обойти ко-
гочтон. (яму стороной), (§ 868, п. 3): объездить
чтон., (§ 868, п. 4): обыграть когон., (§ 868, п. 5): 
обхитрить когон., (§ 868, п. 5); обдумать чтон.; 
от (§ 869, п. 1): откашлять чтон.; (§ 869, п. 4): 
отлежать чтон.; (§ 869, п. 6): отработать чтон. 
(долг и т. п.); пере (§ 870, п. 1): перебежать
чтон.; (§ 870, п. 7): перехитрить когон.; (§ 870, 
п. 8): перестоять чтон.; под (§ 872, п. 5): подра-
ботать чтон. — чегон.; при (§ 875, п. 1): прира-
ботать чтон. — чегон.; про (§ 876, п. 1): проле-
жать чтон.; (§ 876, п. 2): пройти чтон.; (§ 876, 
п. 5): проездить чтон.; (§ 876, п. 6): проспать
чтон.; раз (§ 877, п. 1): развеять чтон.; у (§ 881, 
п. 3): уездить когон.; (§ 881, п. 5): усидеть чтон.

3) Префиксальный глагол имеет двойное силь
ное управление — вин. п. без предлога и косвенны
ми падежами; мотивирующий глагол такого управ
ления не имеет. Это соотношение имеет место у 
словообразовательных типов с префиксами: в 
(§ 854): вдуть чтон. во чтон.; вы (§ 857, п. 1): 

выдуть чтон. из чегон.; на (§ 863, п. 1): навеять
чтон. на когочтон., надуть чтон. на ко-
гочтон.; о (§ 867, п. 1): овеять когочтон. чемн.; 
об (§ 868, п. 1): обвеять когочтон. чемн.; от 
(§ 869, п. 1): отдуть чтон. от чегон.; с (§ 879, 
п. 2): сдуть когочтон. с когочегон.; у (§ 881, 
п. 2): увить когочтон. чемн.

4) Префиксальный глагол, в отличие от мотиви
рующего, сильно управляет косв. п. без предлога: 
под (§ 872, п. 7): играть — подыграть комун.

II. Сильная связь есть как у префиксального, так 
и у мотивирующего глагола, но характер этой связи 
различен.

1) Позиция сильноуправляемой формы занята 
разными словами. Это бывает тогда, когда оба гла
гола — переходные, но префиксальный глагол 
сильно управляет вин. беспредложным того имени, 
которое при мотивирующем глаголе может зани
мать позицию примыкающей формы. При этом 
префиксальный глагол может иметь одиночное или 
двойное управление — беспредложное или бес
предложнопредложное.

а) Префиксальный глагол имеет одиночное 
управление. Это соотношение имеет место у слово
образовательных типов с префиксами: за (§ 861, 
п. 4): читать чтон. (комун.) — зачитать когон.; 
из (§ 862, п. 4): вязать чтон. (из чегон.) — извя-
зать чтон. (на чтон.); о (§ 867, п. 4): платить
чтон. (за чтон.) — оплатить чтон. (чемн.); об 
(§ 868, п. 3): искать чтон. (в чемн.) — обыскать
чтон.; (§ 868, п. 4): косить чтон. — обкосить ко-
гон. («превзойти в косьбе»); (§ 868, п. 5): считать
чтон. — обсчитать когон., пере (§ 870, п. 7): 
пить чтон. — перепить когон.; про (§ 876, п. 5): 
курить чтон. (папиросы) — прокурить чтон. 
(деньги); с (§ 879, п. 3): кормить когон. — скор-
мить чтон. (комун.); у (§ 881, п. 4): плести чтон. 
(из чегон.) — уплести чтон. (на чтон.).

б) Мотивирующий глагол сильно управляет 
вин. беспредложным; префиксальный глагол имеет 
двойное сильное беспредложное управление — вин. 
и тв. п., причем в форме тв. п. стоит то имя, которое 
занимает позицию сильноуправляемого вин. п. при 
мотивирующем глаголе. Это соотношение имеет 
место у словообразовательных типов с префиксами: 
до (§ 860, п. 2): лить чтон. (во чтон.) — долить
чтон. чемн.; за (§ 861, п. 3): ставить чтон. (на
чтон.) — заставить чтон. чемн., (§ 861, п. 9): 
есть чтон. — заесть чтон. чемн.; из (§ 862, 
п. 3): рисовать чтон. (на чемн.) — изрисовать
чтон. чемн.; о (§ 867, п. 1): сыпать чтон. (на
чтон.) — осыпать чтон. чемн., (§ 867, п. 3): де-
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лить чтон. — оделить когон. чемн.; об (§ 868, 
п. 1): лить чтон. на когочтон. — облить ко-
гочтон. чемн.; (§ 868, п. 3): нести чтон. — обне-
сти когон. чемн.; от (§ 869, п. 6): дарить чтон. 
комун. — отдарить когон. чемн.; пере (§ 870, 
п. 2): сыпать чтон. (на чтон.) — пересыпать
чтон. чемн.; у (§ 881, п. 2): вешать чтон. (на
чтон.) — увешать чтон. чемн.

в) Мотивирующий глагол сильно управляет 
вин. беспредложным; префиксальный глагол имеет 
двойное сильное беспредложнопредложное управ
ление — вин. п. и косв. п. с предлогом, причем в 
косв. п. стоит то имя, которое занимает позицию 
сильноуправляемого вин. п. при мотивирующем 
глаголе. Это соотношение имеет место у словообра
зовательных типов с префиксами: в (§ 854, п. 1): 
рыть землю — врыть столб в землю; вы (§ 857, 
п. 1): рыть землю — вырыть клад из земли; от 
(§ 869, п. 1): мыть руки — отмыть грязь от рук.

2) Средства выражения сильной связи у пре
фиксального и мотивирующего глагола различны.

а) Префиксальный глагол сильно управляет 
вин. п. беспредложным, а мотивирующий — другой 
падежной формой, с предлогом или без предлога. 
Это отношение имеет место у словообразователь
ных типов с префиксами: вы (§ 857, п. 2): смеяться
над кемчемн. — высмеять когочтон.; (§ 857, 
п. 3): следить за кемчемн. — выследить ко-
гочтон.; (§ 857, п. 5): ходить за кемн. (в знач. 
«заботиться о комн., ухаживать») — выходить ко-
гон.; до (§ 860, п. 2): работать над чемн. — до-
работать чтон.; недо (§ 865): работать над
чемн. — недоработать чтон.; о (§ 867, п. 4): кле-
ветать на когон. — оклеветать когон.; смеяться
над кемчемн. — осмеять когочтон.; об (§ 868, 
п. 3): звонить комун. — обзвонить когочтон.; 
(§ 868, п. 6): лгать на когон. — оболгать когон.; 
работать над чемн. — обработать чтон.; сме-
яться над кемчемн. — обсмеять когочтон.; от 
(§ 869, п. 3): работать над чемн. — отработать
чтон.; пере (§ 870, п. 3): работать над чемн. —
переработать чтон.; (§ 870, п. 7): спорить с
кемн. — переспорить когон.; под (§ 872, п. 5): ра-
ботать над чемн. — подработать чтон.; (§ 872, 
п. 6): смотреть на чтон. — подсмотреть чтон.; 
про (§ 876, п. 4): работать над чемн. — прорабо-
тать чтон.; раз (§ 877, п. 4): работать над
чемн. — разработать чтон., смотреть на
чтон. — рассмотреть чтон.

б) Префиксальный глагол сильно управляет род. 
беспредложным, мотивирующий глагол — вин. 
беспредложным; это соотношение имеет место у 

словообразовательных типов с префиксами: до 
(§ 860, п. 2): печь чтон. — допечь чегон.; под 
(§ 872, п. 5): гладить чтон. — подгладить чегон.; 
при (§ 875, п. 3): купить чтон. — прикупить
чегон.

3) У префиксального глагола — вариативное 
сильное управление, у мотивирующего — невариа
тивное сильное управление. Это соотношение имеет 
место у словообразовательных типов с префиксами: 
вы (§ 857, п. 5): пить чтон. — выпить чтон. —
чегон.; до (§ 860, п. 2): лить чтон. — долить
чтон. — чегон.; на (§ 863, п. 2): строить
чтон. — настроить чтон. — чегон.; недо 
(§ 865): жарить чтон. — недожарить чтон. —
чегон.; от (§ 869, п. 1): лить чтон. — отлить
чтон. — чегон.; под (§ 872, п. 5): сеять чтон. —
подсеять чтон. — чегон.; при (§ 875, п. 3): пла-
тить чтон. — приплатить чтон. — чегон.

П р и м е ч а н и е  1. Отдельные различия в соче
таемости префиксального и мотивирующего глаголов 
проявляются в предложении. Так, в качестве подлежаще
го при глаголах расти и зарасти (§ 861, п. 3), обрасти
(§ 868, п. 1), липнуть и облипнуть выступают разные 
имена: имя — подлежащее при мотивирующем глаголе 
занимает позицию сильноуправляемой формы при пре
фиксальном глаголе, а позицию подлежащего при пре
фиксальном глаголе занимает то имя, которое к мотиви
рующему глаголу примыкает: клевер растет на поле —
поле заросло клевером; липа растет на кургане — курган
оброс липой; снег липнет на глаза — глаза облипли сне-
гом. То же соотношение — у цвести и зацвести (§ 861, 
п. 3): лилия цветет в пруду — пруд зацвел лилией; однако, 
поскольку глагол цвести имеет также знач. 

(
покрываться 

зеленью (о воде)
)
, возможны и тождественные подлежа

щие при этих глаголах: пруд цветет — пруд зацвел. Гла
голы таять и вытаять (в знач. 

(
выделиться при таянии 

снега
)

и 
(
заставляя снег таять, выделить изпод него 

чтол.
)
) сочетаются с разными подлежащими, причем во 

втором знач. глагол вытаять, в отличие от мотивирую
щего, является переходным: снег тает — бревно вытая-
ло (изпод снега); борону солнце вытаяло из снега
(И. Васильев); аналогично таять — натаять

(
заставляя 

чтол. таять, накопить какоен. количество жидкости
)
: 

снега можно натаять (А. Леонов), таять — оттаять в 
знач. 

(
освободиться от льда, снега, тающих под действием 

тепла
)

(мясо оттаяло) и 
(
заставляя таять лед, снег, осво

бодить от них чтол.
)

(оттаять испаритель холодильни-
ка). Глаголы вытаять в знач. 

(
уничтожиться, удалиться 

при таянии
)
и натаять в знач. 

(
накопиться в какомн. ко

личестве в результате таяния
)

не отличаются своей соче
таемостью от мотивирующего таять: снег таял — снег
вытаял, натаял.

П р и м е ч а н и е  2. В переходных префиксаль
ных глаголах, мотивированных постфиксальными глаго
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лами, постфикс ся отсутствует: сморкаться — засмор-
кать, смеяться — осмеять, бороться — перебороть.

§ 883. С т р у к т у р а  м о т и в и р у ю 
щ и х  г л а г о л о в. Префиксальные глаголы мо
тивируются глаголами следующей структуры (при
водятся отдельные примеры): 1) немотивированны
ми: выйти, побежать, прочитать; 2) суффиксаль
ными: вычистить, забетонировать, съехидничать, 
проучительствовать, дозавтракать, побелеть, за-
сохнуть, протолкнуть, навыдергивать, поразго-
нять, позастревать; 3) префиксальными: навыду-
мать, переобучить, поднакопить, попридержать, 
понавыдергивать, приумолкнуть; 4) префиксаль
носуффиксальными: довооружить, перенасы-
тить, подсоединить, приуменьшить; 5) постфик
сальными: засмущаться, переутомиться, прокру-
житься; 6) префиксальнопостфиксальными: пона-
смотреться; 7) суффиксальнопостфиксальными: 
выколоситься, загордиться, насочиться, отелить-
ся, перекумиться, столпиться, угнездиться. Ряд 
префиксальных глаголов имеет связанные корни, 
например: бавить (до, на, от, при, с, у), деть
(на, о, раз).

В качестве вторых глагольных префиксов про
дуктивны на, пере, под, при и особенно по, ко
торый может быть и третьим префиксом.

§ 884. Большая часть префиксальных глаголов 
имеет у д а р е н и е на том же слоге, что и моти
вирующие глаголы: делить — разделить, пи-
сать — написать. Глаголы, имеющие ударение на 
префиксе, делятся на две группы: 1) с ударением на 
префиксе во всех формах; сюда относятся все гла
голы с преф. вы: делить — выделить, писать —
выписать; 2) с ударением на префиксе в части 
форм. Все эти глаголы описаны в разделе «Ударе
ние глаголов».

ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНЫЕ
ГЛАГОЛЫ

§ 885. Большая часть префиксальносуффик-
сальных глаголов мотивируется существительными, 
прилагательными и глаголами. Глаголы, мотивиро
ванные числительными, местоимениями и наречия
ми, немногочисленны. Префиксальносуффиксаль-
ные глаголы, мотивированные именами, относятся 
к сов. виду, а мотивированные глаголами — как к 
сов., так и к несов. виду — в соответствии с видом 
чисто суффиксальных глаголов с данным суффик
сом. Префиксальносуффиксальные глаголы отно
сятся к тем же словоизменительным классам, что и 
чисто суффиксальные глаголы с тем же суффиксом.

ГЛАГОЛЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ ИМЕНАМИ

§ 886. Большинство префиксальносуффиксаль-
ных глаголов, мотивированных именами, имеет 
суф. и1. Вместе с этим суффиксом в состав пре
фиксальносуффиксального форманта входят преф. 
вы, за, из, на, о, об, обез, от, пере, по, под, 
при, про, раз, с и у. Глаголы с суф. и1 — пере
ходные, исключение составляют единичные глаго
лы (наскучить, прискучить, разг., вызвездить), не 
входящие в словообразовательные типы. Суф. е 
образует словообразовательные типы совместно с 
преф. за, о, об, обез и по. Все глаголы с суф. 
е — непереходные. Другие префиксы и суффиксы 
выделяются в единичных глаголах.

Суффикс и1 и префиксы

§ 887. Г л а г о л ы  с  п р е ф. в ы и  с у ф.
и1, мотивированные прилагательными, имеют 
знач. «наделить тем признаком, который назван мо
тивирующим прилагательным»: выпрямить — (сде
лать прямым), выявить, выяснить. Тип проявляет 
продуктивность; окказ.: светловолосая женщина с
высмугленным солнцем и ветрами лицом села на
место (В. Комов).

§ 888. Г л а г о л ы  с  п р е ф. з а и  с у ф.
и1 представлены тремя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «наделить (покрыть, заполнить) 
тем, что названо мотивирующим существительным 
(иногда в чрезмерно большом количестве)»: захла-
мить (разг.) (наполнить хламом), задымить, зале-
сить (спец.), затоварить (спец.), затенить, за-
шторить (разг.). Тип продуктивный: засургученный
пакет (В. Лаврентьев); закоряженные ухабы
(Ф. Малов); засугробили метели / приуральские края
(Евтуш.).

2) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «превратить в то, что названо 
мотивирующим существительным»: заболотить
(спец.) (превратить в болото), залужить (спец.). Тип 
непродуктивный.

3) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить (иногда чрезмерно) тем 
признаком, который назван мотивирующим прила
гательным»: затруднить (сделать трудным или 
труднее), завысить (представить в больших разме
рах, чем следует), задобрить, занизить, засекре-
тить. Тип продуктивный: кожа его засмугленного
зимним солнцем и ветром лица была совершенно
чиста (Нагиб.); Нельзя «запараллелить» два мозга
по принципу кибернетических устройств (журн.); 



374 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

«заскучнить» текст (газ.). Подобно суффиксаль
ным глаголам, многие глаголы данного типа моти
вируются не только положительной, но и сравни
тельной степенью прилагательного: снег затруднил
продвижение (сделал трудным или труднее). Если 
контекст содержит указание на степень признака, то 
глагол мотивируется только компаративом или 
только прилагательным в положительной степени: 
снег немного затруднил продвижение (сделал не
много труднее) и снег очень затруднил продвиже-
ние (сделал очень трудным).

§ 889. Г л а г о л ы  с  п р е ф. из и  с у ф.
и1 представлены двумя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «покрыть в изобилии тем, что 
названо мотивирующим существительным»: искре-
стить (разг.) (покрыть сплошь крестами, пересе
кающимися линиями), изузорить (прост.), изъяз-
вить. Тип продуктивный; окказ.: Вал был запущен, 
изухаблен заплывшими ямами (газ.); исшрамленные
губы (В. Астафьев); измазученная тельняшка
(Ю. Скоп).

2) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить в изобилии тем призна
ком, который назван мотивирующим прилагатель
ным»: истончить (сделать совсем тонким), изре-
дить, испошлить (разг.). Тип проявляет продуктив
ность; окказ.: переболел оспой, изрябившей ему нос
и щеки (Нагиб.).

§ 890. Г л а г о л ы  с  п р е ф. н а и  с у ф.
и1, мотивированные прилагательными, имеют 
знач. «наделить тем признаком, который назван мо
тивирующим прилагательным»: насытить (сделать 
сытым, накормить досыта), наполнить. Тип непро
дуктивный.

§ 891. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о и  с у ф.
и1 представлены четырьмя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «окружить или покрыть со всех 
сторон тем, что названо мотивирующим существи
тельным»: оцепить (окружить, расположиться це
пью вокруг когочегон.), окаймить, окучить, опу-
шить. Тип продуктивный; окказ.: пришлось мне яб-
лоню оканавить (устн. речь); не оконтурили вовре-
мя границы месторождения (Л. Волынский).

2) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «наделить (снабдить, оборудо
вать) тем, что названо мотивирующим существи
тельным»: озаглавить (дать заглавие чемун.), озву-
чить, остеклить, отакелажить (спец.), остропи-
лить (спец.). Тип продуктивный; нов. спец. обиле-

тить; окказ.: квартира будет опаркечена (газ.); 
такие роскошные оремененные горнолыжные бо-
тинки (газ.); берег огранитили (Е. Шатько).

3) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «наделить признаками того или 
превратить в того (то), кто (что) назван(о) мотиви
рующим существительным»: очеловечить (книжн.) 
(наделить когочтол. свойствами человека), осиро-
тить, обюрократить, олитературить. Тип про
дуктивный; нов.: опредметить, окказ.: Попытки
некоторых родителей «омальчишить» дочь приво-
дят к столь же печальным последствиям, как и по-
пытки «одевичить» сына (газ.); Он думал, что ов-
довил бабкиных кур (Н. Евдокимов).

4) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить (иногда чрезмерно) кого 
или чтон. тем признаком, который назван мотиви
рующим прилагательным»: облагородить (сделать 
благородным или более благородным), окоротить
(разг.) (сделать слишком коротким), опорожнить, 
оголить, оздоровить, округлить, окургузить, ос-
ложнить. Подобно суф. глаголам (см. § 796), мно
гие из этих глаголов мотивируются компаративом: 
осложнить работу (сделать сложной или сложнее); 
если контекст содержит указания на степень при
знака, то глагол мотивируется только компаративом 
или только прилагательным в положительной сте
пени: немного осложнил работу (сделал немного 
сложнее) и очень осложнил работу (сделал очень 
сложной). Тип продуктивный; окказ.: «осерьезнил» 
комедию (газ.); Севан к тому же облагорожен и
(можно ли так сказать?) дополнительно одрагоце-
нен (Солоух.).

§ 892. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о б и  с у ф.
и1 представлены четырьмя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «окружить или покрыть со всех 
сторон тем, что названо мотивирующим существи
тельным»: обдернить (спец.) (покрыть дерном), об-
мелить (разг.), обсахарить (разг.). Тип продуктив
ный; окказ.: обзаборили участки (устн. речь); обре-
зиненный ролик (журн.).

2) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «наделить (оборудовать, заса
дить) тем, что названо мотивирующим существи
тельным»: обсеменить (спец.) (засеять семенами), 
облесить (спец.). Тип проявляет продуктивность; 
окказ.: дом уже окабелили (устн. речь).

3) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «наделить кого или чтол. при
знаками того или превратить в того (то), кто (что) 
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назван(о) мотивирующим существительным»: об-
литературить (разг.) (обработать литературно, на
делить свойствами литературы). Тип продуктивный; 
окказ.: попытки «обынженерить» архитекторов
(газ.).

4) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить (иногда чрезмерно) тем 
признаком, который назван мотивирующим прила
гательным»: облегчить (сделать легким или более 
легким), обкоротить (прост.) (сделать слишком ко
ротким), обнизить (спец.), обновить, обобщить. 
Многие глаголы этого типа могут мотивироваться 
как положительной, так и сравнительной степенью 
прилагательного: облегчить (сделать легким или 
более легким); немного облегчил (сделал легче), пре-
дельно облегчил (сделал легким). Тип продуктивный; 
окказ.: Физики стремились «обумнить» новый де-
тектор (газ.).

§ 893. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о б е з (фо
немат. |αб’αз|) и  с у ф. и1, мотивированные су
ществительными, имеют знач. «лишить того, что 
названо мотивирующим существительным»: обез-
жирить (лишить жира), обеззаразить (спец.), обез-
лесить, обезрыбить, обескрылить, обессолить
(спец.), обесточить (спец.). Тип продуктивный; ок
каз.: Ребята возвращаются домой «обезмедален-
ными» (газ.); Франция обездеголлена (от собств. 
имени де Голль) (устн. речь); обезлиственные ветви
тополей и лип (О. Смирнов); новообразования в 
проф. речи: обездвиженное животное (журн.); 
обеззолоченная пульпа (журн.).

§ 894. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о т и  с у ф.
и1, мотивированные существительными, имеют 
знач. «отделить то или посредством того, что назва
но мотивирующим существительным»: отщепить
(отделить щепку), отграничить (отделить границей). 
Тип непродуктивный.

§ 895. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п е р е и  
с у ф. и1 представлены двумя типами.

1) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «чрезмерно наделить тем призна
ком, который назван мотивирующим прилагатель
ным»: перегорчить (сделать чересчур горьким), пе-
рекислить, перетончить (все — разг.). Тип продук
тивный; окказ.: себя немного «перезлил» и «пере-
серьезнил» (В. Аграновский).

2) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «победить, превзойти когон. в про
явлении признака, названного мотивирующим при
лагательным»: пересилить (оказавшись сильнее ко
гочегол., победить, побороть), переупрямить

(разг.). Тип проявляет продуктивность; окказ.: кто
кого переизящнит (устн. речь).

П р и м е ч а н и е. Окказиональные образования с 
помощью преф. пере и суф. и1 возможны и от сущест
вительных: Саму смерть перенахалил (В. Кожевников); 
Цветаева даже Гиппиус перезинаидила (В. Ходасевич).

§ 896. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п о и  с у ф.
и1, мотивированные прилагательными, имеют 
знач. «в большей степени наделить тем признаком, 
который назван мотивирующим прилагательным»: 
повысить (сделать более высоким), понизить, пояс-
нить. Тип непродуктивный.

§ 897. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п о д и  
с у ф. и1 представлены двумя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «оборудовать в нижней части 
тем или поднять снизу с помощью того, что названо 
мотивирующим существительным»: подрессорить
(спец.) (оборудовать машину, повозку рессорами). 
Тип проявляет продуктивность в спец. речи: под-
домкратить машину (газ.); Легкое нажатие — и
подпружиненная дужка поднимается; замок от-
крыт (журн.).

2) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «в незначительной степени наделить 
тем признаком, который назван мотивирующим 
прилагательным»: подкоротить (прост.) (сделать 
немного короче), подкислить (разг.), подновить. 
Тип продуктивный; окказ.: подрозовить эпоху (Ев
туш.); Тыто свою (лодку) подремонтировал, под-
капиталил? (Е. Носов) (подкапиталить семантиче
ски мотивируется словосочетанием капитальный
ремонт).

§ 898. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п р и и  
с у ф. и1 представлены тремя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «приблизить, приложить к тому, 
что названо мотивирующим существительным»: 
пригубить (пробуя чтол., приблизить, приложить к 
губам), приземлить. Тип проявляет продуктивность; 
нов.: прилунить; окказ.: Воробей приклювил полбо-
кала (Михалк.).

2) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «вызвать у когон. то чувство 
(отношение) к чемул., которое названо мотиви
рующим существительным»: приохотить (разг.) 
(вызвать охоту к чемун.), пристрастить (разг.). 
Тип непродуктивный.

3) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «присоединить, прикрепить к 
чемун. с помощью того, что названо мотивирую
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щим существительным»: прикнопить (разг.) (при
крепить с помощью кнопки); окказ.: пришурупить
(он пришурупил ее [железную пластинку] к топо-
рищу. Чивил.). Тип проявляет продуктивность.

§ 899. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п р о и  
с у ф. и1 представлены двумя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «наделить (пропитать, напитать) 
тем, что названо мотивирующим существитель
ным»: прожирить (спец.) (пропитать жиром), проре-
зинить, проолифить. Тип продуктивный; окказ.: В
громадных высоких комнатах особняка стоял мозг-
лый протабаченный холод (Лавр.); Инструмент по-
сле работы он всегда сам вытирал прокеросинен-
ной тряпкой (Нилин); пробензиненный город (газ.).

2) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить тем признаком, который 
назван мотивирующим прилагательным»: прояс-
нить (сделать ясным), проредить, просвежить
(прост.). Тип проявляет продуктивность: срежут у
нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, 
на три от земли, пролысят, как кряж, предназна-
ченный на дрова (Абр.).

§ 900. Г л а г о л ы  с  п р е ф. р а з и  
с у ф. и1 представлены шестью типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «раскрыть, разъединить, из
мельчить, превратив в то или сделав похожим на то, 
что названо мотивирующим существительным»: 
распылить (измельчить, обратив в пыль), раскры-
лить (широко раздвинуть в стороны, распростереть 
наподобие крыльев), расщебенить (спец.), расще-
пить. Тип проявляет продуктивность; окказ.: раз-
вееренный хвост (В. Катаев).

2) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «привести когол. в то состояние 
или вызвать у когол. то чувство, которое названо 
мотивирующим существительным»: раззадорить
(разг.) (привести в состояние задора), разохотить
(разг.), разъярить. Тип непродуктивный.

3) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «лишить того, удалить то, что 
названо мотивирующим существительным»: разо-
ружить (отобрать у когол. оружие), расчехлить
(спец.). Тип продуктивный; окказ.: — Разболти-
ли? — Ну да. То есть, сняли где надо болты
(А. Антропов); Займемся отоплением, развоздушим
батареи (устн. речь); раскавычил цитаты (устн. 
речь).

4) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «лишить свойств, признаков то

го, заставить перестать быть тем, кто (что) назван(о) 
мотивирующим существительным»: раскулачить. 
Тип проявляет продуктивность; окказ.: Бездумная
жестокость может «расчеловечить» детей (газ.).

П р и м е ч а н и е. От существительных с помощью 
преф. раз и суф. и1 образуются окказ. глаголы со знач. 
«покрыть, украсить в изобилии тем, что названо мотиви
рующим существительным»: баночки Тэжэ да ленточки
разрадуженные (Маяк.); весь космос путями распункти-
рили хитро (радио); разлаженные мотоциклы
(В. Рабской).

5) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить тем признаком, который 
назван мотивирующим прилагательным»: разжи-
дить (разг.) (сделать жидким или более жидким), 
разредить, расслабить, разъяснить. Глаголы этого 
типа могут мотивироваться как положительной, так 
и сравнительной степенью прилагательного: немно-
го разредили лес (сделали более редким); сильно раз-
редили лес (сделали редким). Тип проявляет продук
тивность; окказ.: раскособоченные срубы
(Г. Горбовский).

6) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «лишить того признака, который на
зван мотивирующим прилагательным»: рассекре-
тить (лишить секретности, сделать несекретным), 
разобщить. Тип проявляет продуктивность; нов.: 
раскислить (почву, спец.).

§ 901. Г л а г о л ы  с  п р е ф. с и  с у ф.
и1 представлены тремя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «соединить, собрать вместе 
чтон., образовав, создав то, что названо мотиви
рующим существительным»: скучить (разг.) (со
брать в кучу), склочить (прост.), столпить, сосбо-
рить (разг.). Тип проявляет продуктивность; окказ.: 
(угорь) спетлил тело (Нагиб.).

2) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить тем признаком, который 
назван мотивирующим прилагательным»: сжидить
(спец.) (сделать жидким или более жидким), скосо-
бочить (разг.), снизить. Тип проявляет продуктив
ность; окказ.: Все подходящие пьексы оказались
скороченные (Кавер.).

3) Глаголы, мотивированные числительными, 
имеющие знач. «соединить в группы, состоящие из 
стольких единиц, сколько названо мотивирующим 
числительным»: сдвоить (соединить по двое), стро-
ить, счетверить. Тип проявляет продуктивность; 
возможны окказ. образования от других собират. 
Числительных: спятерить, сшестерить.
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§ 902. Г л а г о л ы  с  п р е ф. у и  с у ф.
и1 представлены четырьмя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «привести когол. в то состоя
ние, которое названо мотивирующим существи
тельным»: уравновесить (привести в равновесие), 
упокоить (устар.), упорядочить. Тип непродуктив
ный.

2) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «сделать тем, принять к себе на 
правах того, кто назван мотивирующим существи
тельным»: усыновить, удочерить. Тип проявляет 
продуктивность; окказ.: я ее усыновить, то есть
удочерить, увнучить хочу (В. Шкваркин); Дворовый
пес возлежал на солнцепеке в ожидании щедрот
ущенившего его коллектива (журн.).

3) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «наделить тем признаком, который 
назван мотивирующим прилагательным»: увлаж-
нить (сделать влажным или более влажным), углу-
бить, удешевить, удлинить, укоротить, укруп-
нить, умилостивить, уплотнить, уточнить. Глаго
лы этого типа могут мотивироваться как положит., 
так и сравнит. степенью прилагательного: он уко-
ротил бороду (сделал короткой или более короткой); 
он слегка укоротил бороду (сделал более короткой); 
он совсем укоротил бороду (сделал совсем корот
кой). Некоторые глаголы мотивируются компарати
вами лучше, меньше: улучшить, уменьшить; глагол 
ухудшить непосредственно мотивируется прилага
тельным худший и опосредствованно — компарати
вом хуже (§ 1349). Тип продуктивный; окказ.: Все, 
что можно было «дожать», «уярчить» целесооб-
разно в рамках сценария, было сделано (журн.); 
Фельетонисты стремятся «усмешнить» сухой, 
малокровный материал (газ.); Хочу кашу увкуснить
лучком (устн. речь).

4) Глаголы, мотивированные числительными, 
имеющие знач. «увеличить во столько раз, сколько 
названо мотивирующим числительным»: удесяте-
рить (увеличить в десять раз), упятерить, удвоить, 
утроить, учетверить, ушестерить. Такие глаголы 
семантически мотивированы количественными 
числительными, а формально — собирательными 
числительными. Тип проявляет продуктивность; 
возможны образования от других простых числи
тельных: усемерить, увосьмерить.

§ 903. Глаголы с префиксами и суф. и1 моти
вируются немотивированными существительными 
(штора — зашторить), а также суффиксальными: 
отсубстантивными с морфами ак (моряк — оморя-

чить, разг.), уз (француз — офранцузить, разг.) и 
отглагольными (движение — обездвижить). 
Структура мотивирующих прилагательных: а) не
мотивированные: сложный — осложнить; б) суф
фиксальные отсубстантивные с морфами ав: кро-
вавый — окровавить, ан: ледяной — обледенить,
am: косматый — раскосматить, л: круглый —
закруглить, н1: влажный — увлажнить, енн: 
тождественный — отождествить, ш|н’|: до-
машний — одомашнить, оват: виноватый — об-
виноватить (прост.), ск: мирской — обмирщить
(устар.); в) префиксальносуффиксальные: бес-
смертный — обессмертить; г) сложносуффик-
сальные с нулевым суффиксальным морфом: косо-
бокий — скособочить (разг.).

В глаголах отсутствует ряд финалей основ мо
тивирующих существительных и прилагательных: 
и|j|: уравновесить (равновесие); к/ок (сущ.): за-
решетить (решетка); ость: разъярить (ярость); 
ени|j|: обездвижить (движение); к/ок (прил.): 
занизить (низкий), утонить (спец.) (тонкий), но без 
усечения (с чередованием |к — ч|): утончить (тон-
кий), окказ. уярчить (яркий); ок: углубить (глубо-
кий), но без усечения (с чередованием |к — ч|): 
ожесточить (жестокий); н/ен: упрочить (проч-
ный), осовременить (современный), остепенить, 
облагозвучить, уподобить, усмирить, приручить, 
оказенить, окказ. оскучить (герой оскучен; газ.), но 
без усечения, например, затруднить (трудный), 
обеднить (бедный), упрочнить, увлажнить, укруп-
нить, уточнить, окказ. заскучнить (скучный), 
осерьезнить, пересерьезнить; ан: обагрить (баг-
ряный); енн/ен(ен): отождествить (тождест-
венный), окказ. охудожествить (художественный): 
Можно «охудожествить» факт (Д. Заславский); в 
осовременить, остепенить (см. выше) отсекается 
лишь |н|; ск: обрусить (русский), но без усечения 
(с чередованием |с2к — 〙’|): обмирщить (устар.) 
(мирской), а также финали компаратива: ослож-
нить (сложнее), уменьшить (меньше). Чередования 
перед суф. и1 рассмотрены в § 799. В префиксаль
носуффиксальных глаголах отмечено также чере
дование |оло — ла|, |оро — ра|: обезглавить (голо-
ва), охладить (холод), отстранить (сторона).

У д а р е н и е — неподвижное. У глаголов с 
преф. вы оно всегда на префиксе, с преф. обез —
на корне. Глаголы, мотивированные числительны
ми, имеют ударения: а) на суффиксе; это глагол 
строить, а также все глаголы, формально мотиви
рованные собирательными числительными на 
ер(о): учетверить, упятерить, ушестерить, уде-
сятерить, счетверить; б) на мотивирующей осно
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ве; это глаголы удвоить, утроить, вздвоить (ряды в
строю), сдвоить (в том же значении); глагол сдво-
ить в знач. «соединить по двое» имеет двоякое уда
рение: сдвоить (акц. тип А) и сдвоить (акц. тип В). 
В остальных глаголах ударение определяется теми 
же правилами, что и ударение глаголов с суф. и1 
(см. § 800–803). Исключения: 1) из правила 1
(§ 801): пригубить (губа); 2) из правила 5 (§ 801) —
глаголы, мотивированные прилагательными высо-
кий, добрый, низкий, подлый, пошлый, прочный, 
слабый, сытый, скорый; например задобрить (доб-
рый, добр, добра, добры); 3) из правила 3 (§ 802): 
обагрить (книжн.) (багряный), обобществить (об-
щественный), обогатить, обрусить, овеществить
(книжн.), ожесточить, остепенить, отож(д)ест-
вить; глагол опорожнить имеет двоякое ударение: 
опорожнить (акц. тип В) и опорожнить (акц. 
тип А).

Суффикс е и префиксы

§ 904. Г л а г о л ы  с  п р е ф. з а и  с у ф.
е представлены двумя типами.

1) Глаголы, мотивированные существительны
ми, имеющие знач. «покрыться тем, что названо 
мотивирующим существительным»: замшеть (по
крыться мохом), затраветь (обл.). Тип продуктив
ный; окказ.: Порядочно облысевший и заморщи-
невший дядя (Фед.); впечатление засмолевшего, 
забуревшего пня (Абр.); все кругом заинело (устн. 
речь).

2) Глаголы, мотивированные прилагательными, 
имеющие знач. «приобрести признак, названный 
мотивирующим прилагательным»: заглянцеветь
(стать глянцевым, покрыться глянцем), задеревенеть
(разг.). Тип продуктивный; окказ.: С круглым бри-
тым личиком, навсегда закоричневевшим от ветра
весны (В. Лидин); Ей бы [пшенице] декаду еще, 
чтоб завосковела, взяла б мучнистость (В. Фомен-
ко); Вот затишеет чуток — и сходим
(Б. Васильев).

§ 905. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о и  с у ф.
е, мотивированные прилагательными, имеют знач. 
«приобрести тот признак, который назван мотиви
рующим прилагательным»: ополоуметь (прост.) 
(стать полоумным), ороговеть, оголеть. Тип про
дуктивный; окказ.: многие почти совсем обосели
(Е. Марьенков); [лошадь] у него даже раздобрела
както, оглянцевела (Л. Волынский); он постарел, 
несколько обрюзг, одлинел волосами по моде (Г. Бо-
ровик).

П р и м е ч а н и е. С помощью преф. о и суф. е
образуются окказ. глаголы от существительных по типу 

глаголов с преф. о, непосредственно мотивированных 
глаголами с суф. е и опосредствованно — существи
тельными (осиротеть — сиротеть и сирота): Ты, 
ейбогу, совсем отетеревел нынче (Бунин); Очень сильно
оморщинел за последние два года (Триф.); Он и обородел
и обусел (уст. речь).

§ 906. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о б и  с у ф.
е, мотивированные существительными, имеют 
знач. «покрыться тем, что названо мотивирующим 
существительным»: обомшеть (покрыться мохом), 
облистветь (спец.). Тип продуктивный; окказ.: Он
придавил обмозолевшим большим пальцем огонек в
трубке (Нагиб.).

§ 907. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о б е з и  
с у ф. е, мотивированные существительными, 
имеют знач. «лишиться того, что названо мотиви
рующим существительным»: обеспамятеть (разг.) 
(лишиться памяти), обезденежеть (разг.), обезры-
беть, обезживотеть (прост.). Тип продуктивный: 
Июлю капут. Обезночел загретый (Маяк.); Как дол-
го листья на ветвях держались, Пожухли, обес-
крылели и сжались (Межир.); Мы тут вовсе обез-
мужичели (Б. Бедный).

§ 908. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п о и  с у ф.
е, мотивированные прилагательными, имеют знач. 
«приобрести признак, названный мотивирующим 
прилагательным»: посерьезнеть (разг.) (стать серь
езным или серьезнее), покрасиветь (прост.), полу-
чшеть (прост.), построжеть (разг.).

Подобно суффиксальным глаголам с суф. е 
(см. § 829), многие глаголы мотивируются не толь
ко положительной, но и сравнительной степенью 
прилагательного: он посерьезнел (стал серьезным 
или серьезнее); немного посерьезнел (стал серьезнее); 
окончательно посерьезнел (стал серьезным). Глагол 
получшеть (прост.) мотивируется сравнит. степе
нью (лучше). Тип продуктивный; окказ.: Глаза за-
пухли, поленивели (Казакевич); И пошла, попрямев-
шая, гордая (Л. Карелин); Лур покраснел, а вернее
сказать — пофиолетовел, как баклажан
(Е. Шатько); Но мрак совершился вечерний. Заросли
поглубинели (Матв.).

П р и м е ч а н и е. С помощью преф. по и суф. е 
образуются окказ. глаголы и от существительных: подыл-
дел (Рекемч.).

§ 909. В отдельных глаголах выделяются с у ф.
е и  п р е ф. в ы, и з, п р и, п р о, у: вызвез-
деть (покрыться звездами) (о небе); окказ. вытол-
щеть: изо всех одежек вытолщел (Ю. Грачевский); 
издыряветь (прост.), присмиреть, просолеть (про
стю и устар.), уцелеть, окказ. ужареть: Она взмок-
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ла, употела и ужарела, пока подпругу под брюхом
затянула (Абр.).

П р и м е ч а н и е. Окказ. глаголы образуются и с 
помощью других префиксов и суф. е: на стеклах вагон-
ных нальдело (Асеев); На воздухе он отживел, возбудился
(Плат.); Даме одной, дремавшей в идиллии, / в ноздрю
сжаревший влетел мотылек (Маяк.).

§ 910. Глаголы с префиксами и суф. е мотиви
руются немотивированными (мох — замшеть) и 
суффиксальными (листва — облистветь, спец.) 
существительными, а также прилагательными: 
а) немотивированными (хромой — охрометь), 
б) суффиксальными отсубстантивными с морфами 
ив: сопливый — осопливеть (прост.); ов: глянце-
вый — заглянцеветь; в) префиксальносуф-
фиксальными: бездушный — обездушеть.

О чередованиях согласных перед суф. е
см. § 833. В глаголах замшеть и обомшеть (мох, 
моха, во мху), окказ. нальдеть (лед, льда) имеет ме
сто также чередование «беглая гласная |о| — нуль» 
в корне; в случае деньги (денег) — обезденежеть
(разг.) сохраняется беглая гласная мотивирующего 
слова.

В глаголах с префиксами и суф. е отсутствуют 
следующие финали основ мотивирующих слов:
ок: поширеть (прост.) (широкий), сохраняется (с 
чередованием |к — ч|) в окказ. ожесточеть (жес-
токий): Вот когда ожесточеют все (Е. Мухина); 
н/ен: ополоуметь (прост.) (полоумный); присми-
реть (смирный), оравнодушеть (равнодушный), но 
во многих глаголах н сохраняется, например: 
огрузнеть (прост.), посерьезнеть (разг.). В случае 
мотивации компаративом отсутствуют финали ком
паратива ее или е: покрасиветь (разг.), получшеть
(прост.).

Глаголы с преф. обез и суф. е имеют ударение 
на корне, глаголы с преф. вы — на префиксе. Ос
тальные глаголы — либо на корне, либо на суф-
фиксе.

Суффиксы ова, а1 и префиксы

§ 911. В отдельных префиксальносуффиксаль-
ных глаголах выделяются следующие форманты: 
а) суф. ова и префиксы об: обнародовать, обва-
ловать (спец.) (оградить, окружить валом), окказ.: 
объярмовать (Стоит, объярмован позорной дос-
кою. Асеев); пере: перефразировать (передать (пе
редавать) чьин. слова, чьен. изречение или фразу в 
несколько измененном виде); ср.: перифразировать
(книжн.) (изложить (излагать) перифразами); б) суф. 
а1 и префиксы за: завожжать, зауздать (обл. и 

нар.поэт.); запоздать; о: опоздать, обеднять
(прост.) (стать бедным); об: обуздать; по: полу-
чшать (прост.), потоньшать (прост.), окказ. по-
строжать (Глаза его построжали. Ю. Полухин); 
у: утоньшать (прост.).

П р и м е ч а н и е. Префиксальносуффиксальные 
глаголы, мотивированные словом пояс, в отличие от всех 
перечисленных глаголов на а(ть), относятся к словоиз
менительному классу V, 1: опоясать, перепоясать, под-
поясать, распоясать.

ГЛАГОЛЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 912. Большинство префиксальносуффиксаль-
ных глаголов имеет различные префиксы и суф. 
ива/ва/а3. Суф. ну2 образует словообразова
тельные типы лишь совместно с преф. вз, при и с. 
Ряд глаголов имеет форманты, состоящие из пре
фиксов и суф. и4.

Суффикс ива и префиксы

§ 913. Глаголы с суф. ива/вa/a3 и префик
сами относятся к несов. виду и мотивируются гла
голами несов. вида: свистеть — высвистывать
(разг.), петь — припевать (разг.), тереть — поти-
рать. Распределение морфов ива, ва и а3 опи
сано в § 842. Морфонологические явления, имею
щие место перед этими морфами, описаны в § 843, 
845. В префиксальносуффиксальных глаголах от
мечена нерегулярная мена фонем |с — х’|: тря-
сти — потряхивать; |т(т’) — к|: блестеть, бли-
стать — поблескивать.

Вместе с суф. ива/вa/a3 в состав словообра
зовательного форманта входят преф. вы, на, от, 
пере, по, под, при и раз. В отдельных глаголах 
выделяются также преф. над (надсматривать) и 
недо (недолюбливать). Окказиональные глаголы 
образуются также с помощью преф. вз и суф. 
ива — по образцу таких глаголов, как взвизгивать, 
вскрикивать, непосредственно мотивированных 
префиксальными глаголами сов. в. с преф. вз 
(взвизгнуть, вскрикнуть) и опосредствованно —
глаголами без этого префикса (визгнуть, визжать; 
крикнуть, кричать). Эти окказиональные глаголы 
имеют знач. «многократно и интенсивно или резко, 
внезапно совершать действие, названное мотиви
рующим глаголом»: взмелькивало барашками бес-
крайнее море (Е. Носов); [голубь] мел хвостом зем-
лю, взгогатывая (Н. Воронов).

Глаголы с суф. ива и префиксами не имеют 
таких сильных синтаксических связей, которые от
сутствовали бы у мотивирующих глаголов.
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§ 914. Г л а г о л ы  с  п р е ф. в ы и  с у ф.
и в а имеют знач. «тщательно, интенсивно совер
шать действие, названное мотивирующим глаголом, 
отчетливо выделяя каждый акт этого действия»: 
вытанцовывать (старательно танцевать, отчетливо 
выделяя каждую фигуру танца), вызванивать, вы-
плясывать, высвистывать, выщелкивать (все —
разг.). Тип продуктивный; окказ.: ловко вытрезво-
нивал камаринскую (Солоух.); сапоги торопливо
вышлепывали по икрам (Е. Носов).

§ 915. Г л а г о л ы  с  п р е ф. н а и  с у ф.
и в а представлены двумя типами.

1) Глаголы со знач. «длительно, непрерывно, 
настойчиво, интенсивно совершать действие, на
званное мотивирующим глаголом»: названивать
(длительно, непрерывно, настойчиво звонить), на-
кручивать, наплясывать (все — разг.). Тип прояв
ляет продуктивность; окказ.: Сидишь себе, рису-
ешьнарисовываешь (детск. речь).

2) Глаголы со знач. «слабо, тихо, с небольшой 
интенсивностью совершать действие, названное мо
тивирующим глаголом»: насвистывать (свистеть, 
тихо, слабо), накрапывать, напевать. Тип проявля
ет продуктивность; окказ.: Здесь Маяковский на-
борматывал строфы из Пастернака (П. Незнамов).

§ 916. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о т и  с у ф.
и в а представлены двумя типами.

1) Глаголы со знач. «тщательно, интенсивно со
вершать действие, названное мотивирующим глаго
лом, состоящее из ряда однородных актов»: отпля-
сывать (разг.) (плясать с увлечением, с жаром), от-
стукивать, отщелкивать. Тип проявляет продук
тивность; окказ.: Врезаюсь в воду, звучно отшлепы-
ваю саженки (Л. Волынский).

2) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, направлять от чегол.» (о све
товых явлениях): отблескивать (блестя, отражать 
свет; давать отблеск), отсвечивать. Тип проявляет 
продуктивность; окказ.: [Мостовая] отовсюду от-
сверкивала лужами (В. Брумель).

§ 917. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п е р е и  
с у ф. и в а имеют знач. «попеременно совершать 
действие, названное мотивирующим глаголом»: пе-
резванивать (попеременно звонить (или звенеть)), 
перестукивать (разг.). Тип непродуктивный.

§ 918. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п о и  с у ф.
и в а имеют знач. «время от времени и с неболь
шой интенсивностью совершать действие, назван
ное мотивирующим глаголом»: побаливать (разг.) 
(время от времени, слегка болеть), повизгивать, по-
дергивать, подирать (разг.), подремывать (разг.), 

подувать (разг.), поеживаться, покашливать, пору-
гивать (разг.), потирать. Тип продуктивен, осо
бенно в разг. и художественной речи; окказ.: Мы с
вашим мужем, бывает, повоевываем немножко
(С. Герасимов); стала попыливать дорога (Казаке
вич); Отец ходил по комнате, попинывал — не
сильно, не в сердцах — стулья (Тендр.).

§ 919. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п о д и  
с у ф. и в а имеют знач. «слабо, с небольшой ин
тенсивностью совершать действие, названное моти
вирующим глаголом»: подпахивать (разг.) (немного 
пахнуть (обычно неприятно)), подвирать (разг.), 
поддразнивать, поддувать, подкашливать (разг.), 
подхрапывать (разг.). Тип продуктивный; окказ.: Я
подголадывал (Пауст.); ее подзнабливало (Герман); 
поднывает другой раз, внутри, как старая рана в
непогоду (Лидин).

§ 920. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п р и и  
с у ф. и в а представлены двумя типами.

1) Глаголы со знач. «действием, названным мо
тивирующим глаголом, сопровождать какоен. дей
ствие»: припевать (разг.) (сопровождать чтол. пе
нием), приговаривать (разг.), прикрякивать (разг.), 
присвистывать (говорить с присвистом), прихлопы-
вать (сопровождать чтол. хлопками, хлопать в такт 
чемул.), пришептывать. Тип продуктивный; ок
каз.: говорило все семейство посеверному, прицо-
кивая (В. Панов); говорил приворковывая, пощелки-
вая языком (журн.).

2) Глаголы со знач. «с небольшой интенсивно
стью совершать действие, названное мотивирую
щим глаголом»: прихрамывать (несколько, немного 
хромать), припахивать (разг.), прихварывать (разг.), 
прихлебывать (разг.). Тип продуктивный; окказ.: 
Илюша, когда бывал смущен, начинал както при-
борматывать, повторяя слова (Казакевич).

§ 921. Г л а г о л ы  с  п р е ф. р а з и  
с у ф. и в а имеют знач. «медленно, не спеша, 
длительно совершать действие, названное мотиви
рующим глаголом (в глаголах движения с оттенком: 
направляя его то в одну, то в другую сторону)»: 
распивать (пить долго, медленно, не спеша), разду-
мывать, раскуривать, расхаживать, разгуливать, 
разъезжать (все — разг.). Тип проявляет продук
тивность в разг. речи и просторечии; окказ.: Долго
разбаливать некогда (А. Леонов); Время идет, а мы
с вами рассиживаем (Е. Герасимов).

§ 922. Глаголы с префиксами и суф. ива моти
вируются глаголами: а) немотивированными: пля-
сать — выплясывать; б) суффиксальными отсуб
стантивными с морфами и1: светить — отсвечи-
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вать и ова: воровать — приворовывать (разг.); 
отадъективными с морфами и1: гладить — по-
глаживать, а1: хромать — прихрамывать; отгла
гольными с морфом а3: бросать — побрасывать, 
отмеждометными с морфом ка: хихикать — под-
хихикивать (прост.).

Суффикс ну2 и префиксы

§ 923. Глаголы с суф. ну2 относятся к сов. виду 
и мотивируются глаголами несов. вида.

Г л а г о л ы  с  п р е ф. в з и  с у ф. н у2 
имеют знач. «за короткое время и с небольшой ин
тенсивностью совершить действие, названное моти
вирующим глаголом»: всплакнуть (немного попла
кать), взгрустнуть, вздремнуть, всполоснуть, 
всхрапнуть в знач. (немного поспать). Все глаголы 
принадлежат разг. речи или просторечию. Тип не
продуктивен.

§ 924. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п р и и
с у ф. ну2 имеют то же знач., что и глаголы пред
шествующего типа: прихворнуть (похворать недол
го, несильно), придремнуть, прилгнуть, прихваст-
нуть. Все глаголы относятся к разг. речи или про
сторечию. Тип проявляет продуктивность: приспнул
немного (И. Грекова); Отошла в сторонку, приуны-
ла, пригрустнула (Солоух.).

§ 925. Г л а г о л ы  с  п р е ф. с и  с у ф.
н у2 имеют знач. «однократно, иногда также с не
большой интенсивностью совершить действие, на
званное мотивирующим глаголом»: сболтнуть (ска
зать лишнее), сгрустнуть, сполоснуть (слегка попо
лоскать), сбрехнуть, соснуть. Все глаголы принад
лежат разг. речи или просторечию, где этот тип 
проявляет продуктивность; окказ.: состирну не-
множко (В. Лихоносов).

§ 926. В отдельных префиксальносуффиксаль-
ных глаголах выделяются суф. ну2 и преф. за (за-
снуть), о (ополоснуть), про (простирнуть, 
прост.), у (уснуть, усмехнуться).

Глаголы с префиксами и суф. ну2 мотивируют
ся немотивированными (болтать — сболтнуть, 
разг.) и суффиксальными отадъективными глагола
ми с суф. и1: грустить — взгрустнуть (разг.)

Все префиксальносуффиксальные глаголы с 
суф. ну2 имеют неподвижное у д а р е н и е на 
суффиксе. Другие морфонологические явления опи
саны в § 837, 838. В глаголах заснуть, соснуть и 
уснуть отсекается не только конечная гласная осно
вы мотивирующего глагола спать, но и фонема |п|; 
в приспнуть (см. § 924) фонема |п| сохраняется. В 
случае смеяться — усмехнуться — мена |j — х|, 
см. § 1052.

Суффикс и4 и префиксы

§ 927. Форманты, состоящие из суф. и4 и како
голибо префикса, представлены в ряде глаголов 
сов. вида, мотивированных глаголами несов. вида (в 
каждом глаголе префикс имеет одно из значений, 
рассмотренных в разделе «Префиксальные глаго
лы»): вешать (определять на весах вес ко
гочегон.) — взвесить, довесить, недовесить, обве-
сить (отпустить товар, недовесив), отвесить, пере-
весить (взвесить заново), привесить, провесить
(спец.) (взвесить с недовесом), развесить (разделить 
на части по весу); вешать (помещать в висячем по
ложении) — вывесить, завесить, навесить, обве-
сить (увешать со всех сторон, повесить всюду), пе-
ревесить (повесить на другое место), повесить, под-
весить, провесить (спец.) (просушить на воздухе, 
провялить), развесить (повесить по разным местам), 
свесить, увесить (прост.) (покрыть чтол. сплошь 
или в большом количестве чемл. висящим); воро-
чать — выворотить (прост.), отворотить
(прост.), поворотить (прост.), своротить (разг.); 
глотать — поглотить, проглотить; кланяться —
поклониться; кусать — закусить (крепко захватить 
зубами), надкусить, откусить, перекусить (кусая, 
разделить), прикусить, прокусить, раскусить, уку-
сить; кушать — закусить (поесть немного или на
скоро; заесть выпитое) и перекусить (разг.) (слегка 
или наскоро поесть); менять — заменить, изме-
нить, обменить, отменить, переменить, подме-
нить, сменить; подозревать — заподозрить; ро-
нять — выронить, заронить, обронить, проро-
нить, сронить (прост.), уронить; ручаться — пору-
читься; сажать (растения) — высадить, досадить, 
засадить, насадить, обсадить, отсадить, переса-
дить, подсадить, посадить, присадить (разг.), рас-
садить; сажать (просить, заставлять или помогать 
сесть) — высадить, досадить, засадить, насадить, 
отсадить, пересадить, подсадить, посадить, рас-
садить, ссадить, усадить; скакать — вскочить, 
выскочить, заскочить (разг.), наскочить, отско-
чить, перескочить, подскочить, проскочить, со-
скочить; сомневаться — усомниться; стрелять —
выстрелить, застрелить, отстрелить, подстре-
лить, пристрелить, прострелить; хватать — вы-
хватить, захватить, охватить, обхватить, от-
хватить (разг.), перехватить, подхватить, при-
хватить (разг.), схватить, ухватить; цеплять —
зацепить, нацепить, отцепить, перецепить (спец.), 
подцепить (разг.), прицепить, расцепить, сцепить, 
уцепить; щепать — отщепить, прищепить (спец.), 
расщепить.
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§ 928. Часть перечисленных глаголов, имеющих 
тождественные префиксы, объединяется в непро
дуктивные словообразовательные типы, синони
мичные типам префиксальных глаголов.

Глаголы с преф. вы и суф. и4 имеют знач. 
«удалить(ся), выделить(ся) из чегон. посредством 
действия, названного мотивирующим глаголом»: 
вывесить, выронить, высадить, выхватить, вы-
скочить.

Глаголы с преф. до и суф. и4 имеют знач. 
«дополнительно совершить действие, названное мо
тивирующим глаголом»: довесить, досадить.

Глаголы с преф. за и суф. и4 имеют знач. «по
крыть, закрыть чемл. с помощью действия, назван
ного мотивирующим глаголом»: завесить, заса-
дить.

Глаголы с преф. об и суф. и4 имеют знач. 
«действие, названное мотивирующим глаголом, на
править вокруг чегон., на все стороны чегон.»: об-
садить, обвесить, обхватить.

Глаголы с преф. от и суф. и4 имеют знач. 
«удалить(ся) на некоторое расстояние, отделить(ся) 
от чегон. с помощью действия, названного мотиви
рующим глаголом»: отсадить, отвесить, отку-
сить, отскочить, отцепить, отщепить.

Глаголы с преф. пере и суф. и4 имеют знач. 
«действие, названное мотивирующим глаголом, на
править из одного места в другое через предмет или 
пространство»: пересадить, перевесить, переско-
чить.

Глаголы с преф. по и суф. и4 имеют знач. «со
вершить (довести до результата) действие, назван
ное мотивирующим глаголом»: посадить, пове-
сить, поклониться, поручиться.

Глаголы с преф. про и суф. и4 имеют знач. 
«действие, названное мотивирующим глаголом, на
править сквозь чтон., через чтон., вглубь»: проку-
сить, проскочить, прострелить.

Глаголы с преф. с и суф. и4 имеют знач. «уда
лить(ся) с чегон. посредством действия, названного 
мотивирующим глаголом»: ссадить, соскочить, 
свесить.

Глаголы с преф. у и суф. и4 имеют знач. «со
вершить (довести до результата) действие, назван
ное мотивирующим глаголом»: укусить, уронить.

§ 929. Конечные гласные основы инфинитива 
мотивирующего глагола перед суф. и4 отсутству
ют; в подозревать — заподозрить и сомневать-
ся — усомниться отсекается финаль ева. Пар
нотвердые согласные перед суф. и4 чередуются с 
парномягкими: кусать — откусить, хватать —
схватить; в отдельных глаголах имеют место чере

дования |к — ч|: скакать — выскочить; |ч — т’|: 
ворочать — своротить (разг.), |ш — с’|: вешать —
повесить, кушать — закусить; |ж — д’|: са-
жать — посадить; |п1л’ — п’|: цеплять — заце-
пить; |а — о|: кланяться — поклониться, ска-
кать — вскочить.

Большая часть глаголов с префиксами и суф.
и4 имеет в инфинитиве у д а р е н и е на суффик
се и относится к акц. типу С (глаголы на воротить, 
кусить, менить, ронить, садить, скочить, 
стрелить, хватить, цепить, а также прогло-
тить, поклониться, поручиться); глаголы на 
щепить и усомниться относятся к акц. типу В; гла
гол поглотить имеет двоякое ударение — по типам 
В и С. Глаголы на весить и заподозрить имеют 
ударение на мотивирующей основе и относятся к 
акц. типу А. К этому же типу принадлежат все гла
голы с ударным преф. вы: вывесить, выворотить, 
выронить, высадить, выскочить, выстрелить, вы-
хватить.

ПОСТФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 930. Большая часть глаголов с постфиксом 
ся/сь (фонемат. |с’а/с’|) мотивируется переходны
ми глаголами: мыть — мыться. Глаголы, мотиви
рованные непереходными глаголами, немногочис
ленны: белеть — белеться (см. § 1470). Постфик
сальные глаголы непереходны. Их значения рас
смотрены в главе «Категория залога» (§ 1461, 1469). 
Морф ся представлен: 1) в причастиях: умываю-
щиеся, умывающихся; 2) во всех остальных слово
формах, если этому морфу предшествует согласная: 
умываться, умывается. Морф сь представлен по
сле гласных во всех словоформах, за исключением 
причастий: умываюсь, умываясь.

Постфиксальные глаголы мотивируются глаго
лами любой структуры, за исключением суффик
сальных непереходных глаголов с суф. нича, 
ствова, ну1, префиксальносуффиксальных непе
реходных глаголов с префиксами и суф. е, а также 
суффиксальнопостфиксальных, префиксально
постфиксальных и префиксальносуффиксаль-
нопостфиксальных глаголов.

Ударение в постфиксальных глаголах падает на 
тот же слог мотивирующей основы, что и в мотиви
рующем глаголе (о переносе ударения на постфикс 
в форме прош. вр. муж. р. см. § 1621).

СУФФИКСАЛЬНОПОСТФИКСАЛЬНЫЕ
ГЛАГОЛЫ

§ 931. Суффиксальнопостфиксальные глаголы 
мотивируются существительными и прилагатель
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ными (ветвиться, угрюмиться, разг.). Глаголами 
мотивируется лишь присаживаться (присесть, 
формант ива — ся; чередования |е — а| и |с’ — с|) 
и однокорневые глаголы с другими префиксами 
(за, на, от, пере, под, с). Суффиксаль
нопостфиксальные глаголы, мотивированные су
ществительными и прилагательными, имеют суф. 
и1 и постфикс ся (лишь несколько глаголов имеет 
другие суффиксы; см. § 935). Суффиксаль
нопостфиксальные глаголы — непереходные, от
носятся к несов. виду (исключение — отважиться) 
и к тому же словоизменительному классу, что и 
суффиксальные глаголы, имеющие тот же суффикс.

§ 932. Г л а г о л ы  с  с у ф. и1 и  п о с т -
ф и к с о м  с я, м о т и в и р о в а н н ы е  
с у щ е с т в и т е л ь н ы м и, означают действие, 
имеющее отношение к тому, что названо мотиви
рующим существительным. Многие глаголы объе
диняются в подтипы: 1) «совершать действия, свой
ственные тому, кто назван мотивирующим сущест
вительным»: невеститься (прост.), петушиться
(разг.); 2) «виднеться (о чемл., имеющем то, что 
названо мотивирующим существительным)»: фос-
фориться, холмиться; 3) «приобретать признаки 
того, кто (что) назван(о) мотивирующим существи
тельным»: углиться; 4) «создавать то, что названо 
мотивирующим существительным» — с дополни
тельным указанием на то действие, посредством ко
торого создается чтолибо: толпиться (собираться 
толпой), табуниться; ветвиться (пускать от себя 
ветви), колоситься; ягниться (рождать ягненка), же-
ребиться, пороситься, телиться. В качестве моти
вирующих выступают немотивированные сущест
вительные.

Отсутствуют следующие финали основ мотиви
рующих существительных: и|j|: тщеславиться
(тщеславие); ок/к/ат: щениться (щенок, щенка, 
щенята); онок/онк/ат: пороситься (поросенок, 
поросенка, поросята), телиться (теленок, теленка, 
телята).

Тип продуктивен; окказ.: Вода на лету сосу-
лится (Маяк.); бархатились и лоснились зеленью
стволы осин (Ю. Казак.); вода слегка радужилась у
гранитных берегов (Нагиб.); [на Тургеневской пло
щади] в усиливающемся снегопаде квадратилась
похожая на торт станция метрополитена
(Ю. Скоп).

§ 933. Г л а г о л ы  с  с у ф. и1 и  п о с т -
ф и к с о м  с я, м о т и в и р о в а н н ы е  
п р и л а г а т е л ь н ы м и, означают действие, 
имеющее отношение к признаку, названному моти
вирующим прилагательным. Они образуют два под

типа: 1) глаголы со знач. «совершать действия, 
свойственные тому, кто имеет признак, названный 
мотивирующим прилагательным»: дичиться (разг.), 
скупиться, угрюмиться (разг.), упрямиться; 2) гла
голы со знач. «приобретать признак, названный мо
тивирующим прилагательным»: трухлявиться
(разг.), худиться (разг.).

Структура мотивирующих прилагательных: 
а) немотивированные: резвый — резвиться; б) суф
фиксальные отсубстантивные с морфами ав: куд-
рявый — кудрявиться; ив: спесивый — спесивить-
ся (устар.); в) суффиксальносложные с нулевым 
суффиксальным морфом: косоротый — косоро-
титься (прост.). Отсутствуют следующие финали 
основ мотивирующих прилагательных: н/ен: же-
маниться (жеманный), но без усечения: разниться
(разный) (с чередованием |н — н’|), ок: выситься
(высокий).

Тип продуктивен; окказ.: строптивиться
(А. Рутько); кудлатились жидкие дымки (Б. Можа-
ев); пузатились в глине подмытые валуны
(М. Барышев).

§ 934. У д а р е н и е — неподвижное на суф
фиксе или на том же слоге, что и в мотивирующем 
слове; оно определяется теми же правилами, что и 
ударение глаголов с суф. и1 (см. § 800–803); ис
ключение из правила, изложенного в § 802, п. 1, —
петушиться (разг.) (петух), табуниться (табун).

§ 935. В отдельных глаголах выделяются пост
фикс ся и суф. ова: почковаться (спец.), рубце-
ваться (с отсутствием беглой гласной |е| мотиви
рующего рубец), столоваться; а1: брататься, 
женихаться (прост.), нуждаться; е: виднеться.

ПРЕФИКСАЛЬНОПОСТФИКСАЛЬНЫЕ
ГЛАГОЛЫ

§ 936. Префиксальнопостфиксальные глаголы 
мотивируются глаголами несов. вида и, в единич
ных случаях, — глаголами сов. вида. Они непере
ходные, относятся к сов. виду. Вместе с постфиксом 
ся/сь в состав словообразовательного форманта 
этих глаголов входят преф. в, вз, вы, до, за, из, 
на, о, об, от, под, при, про, раз, с, у. Фор
мант воз — ся выделяется в возгореться (книжн.) 
(начать гореть).

§ 937. Г л а г о л ы  с  п р е ф. в и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «углубиться, 
вникнуть во чтон. с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом, или свыкнуться, освоить
ся с этим действием»: вдуматься (думая, углубить
ся, вникнуть во чтон.), вработаться (разг.), вслу-
шаться, всмотреться, вчитаться (разг.). Такие 
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глаголы, в отличие от мотивирующих, обычно 
управляют вин. п. с предлогом в (см. § 953, п. I; II, 
1). Тип продуктивный; окказ.: Артисты еще впо-
ются, выграются в свою роль (устн. речь).

§ 938. Г л а г о л ы  с  п р е ф. в з и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «интенсивно 
начать действие, названное мотивирующим глаго
лом»: взахаться (разг.) (начать усиленно ахать), 
вздуриться (прост.), всплакаться (устар.), взбуше-
ваться (нар.поэт.). Тип проявляет продуктивность 
в разг. речи и просторечии; окказ.: взбубнилась зло-
ба (Маяк.); а то еще немцы взгалдятся
(Г. Бакланов).

§ 939. Г л а г о л ы  с  п р е ф. в ы и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «за длитель
ное время, полностью совершить действие, назван
ное мотивирующим глаголом; иногда также приоб
рести или утратить какиен. свойства в результате 
этого действия»: выбегаться (прост.) (после долгого 
бега исчерпать свои силы), выговориться (разг.), 
вылежаться, выплакаться, выспаться, выстоять-
ся. Тип продуктивен в разг. речи и просторечии; ок
каз.: Илья не выхворался (Фед.); поехала для того, 
чтобы выреветься (Абр.)

§ 940. Г л а г о л ы  с  п р е ф. д о и  
п о с т ф и к с о м  с я представлены тремя типами.

1) Глаголы со знач. «достигнуть какогол. места 
с помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом»: докопаться (копая, достигнуть какогол. 
места, найти чтол.), дорыться, дочерпаться. Гла
голы этого типа, в отличие от мотивирующих, 
сильно управляют род. п. с предлогом до (§ 953, 
п. I). Тип продуктивный.

2) Глаголы со знач. «интенсивное или длитель
ное действие, названное мотивирующим глаголом, 
довести до чегол. (какогол. этапа, границы, цели, 
результата)»: добудиться (долго будя, добиться, 
чтобы ктон. проснулся), додуматься, дождаться,
дозваться (разг.), доискаться (разг.). Такие глаголы 
обычно сильно управляют род. п. с предлогом до 
или без предлога. О сочетаемости см. § 953, п. I; II, 
1; II, 2. Тип продуктивный; окказ.: стал я рассказы-
вать эту историю и очень скоро дорассказывался
до автора «Брестской крепости» Сергея Сергееви-
ча Смирнова (Андрон.). При громадной усидчиво-
сти, трудоотдаче он может дописаться до прозы, 
которая будет почти точной копией хорошей (На
гиб.).

3) Глаголы со знач. «довести себя до неприят
ных последствий путем интенсивного совершения 
действия, названного мотивирующим глаголом»: 

доработаться (работой довести себя до неприят
ных последствий), добегаться, довоеваться, доку-
риться, дошутиться (все — разг.). В отличие от 
мотивирующих, такие глаголы сильно управляют 
род. п. с предлогом до (см. § 953, п. I). Тип продук
тивен, особенно в разг. речи и просторечии; окказ.: 
По ворожеям ходить — до острога доворожишься
(Фед.); Не торговал, а больше менял, как цыган. 
Доменялся до того, что с одной кобылой заморен-
ной остался (Б. Можаев).

§ 941. Г л а г о л ы  с  п р е ф. з а и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «в течение 
длительного или чрезмерно длительного времени 
совершая действие, названное мотивирующим гла
голом, целиком погрузиться в это действие, увлечь
ся, утомиться»: забегаться (разг.) (устать от дли
тельного бега), заслушаться, заболтаться (прост.), 
заговориться, загуляться (разг.), заиграться, за-
мечтаться, заработаться (разг.), засмотреться, 
зачитаться. Тип продуктивен, особенно в разг. ре
чи и просторечии; окказ. не слишком ли мы за-
праздновались (А. Ковтун); Наверно, они там зага-
стролировались и не успели вовремя приехать
(В. Фролов). О соотношении с сочетаемостью моти
вирующих см. § 953, п. II, 1 и II, 2.

Преф. за и постфикс ся выделяются также в 
загореться (начать гореть); ср. окказ. загореть в том 
же знач.: День открылся и сразу же загорел белым
огнем (Р. Ребан).

§ 942. Г л а г о л ы  с  п р е ф. и з и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «дойти до не
желательного состояния (утомления, негодности, 
исчерпанности), приобрести или утратить опреде
ленные качества, способности или привычки в ре
зультате частого, длительного или интенсивного 
совершения действия, названного мотивирующим 
глаголом»: изолгаться (привыкнуть лгать), изнерв-
ничаться (разг.), избегаться (разг.), изголодаться, 
изработаться (прост.), исстрадаться, истоско-
ваться. Тип продуктивен, особенно в разг. речи и 
просторечии; окказ.: исхалтуриться (Д. Гранин); 
исханжившееся племя (Л. Карелин); все иззавидова-
лись (Шукш.).

Об управлении глагола извериться (разг.) 
см. § 953, п. II, 1.

§ 943. Г л а г о л ы  с  п р е ф. н а в  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «действие, на
званное мотивирующим глаголом, совершить в дос
таточной степени или в избытке; дойти до состоя
ния удовлетворения или пресыщения в результате 
длительного или интенсивного совершения этого 
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действия»: набегаться (разг.) (вдоволь, много побе
гать), нагореваться (разг.) (долго, много погоревать), 
навоеваться (разг.), наглядеться, наговориться, на-
гуляться, настрадаться, натерпеться (разг.). Тип 
продуктивен, особенно в разг. речи и просторечии; 
окказ.: Еще накочуетесь по вокзалам (Симон.); — А
ну встать! — Отставить! Уже навставались
(Бык.).

Многие глаголы сильно управляют род. п. (на-
есться чегон.), а отдельные глаголы — также и 
тв. п.: наесться чемн.; тайгой нанюхаться
(В. Астафьев). О соотношении с сочетаемостью мо
тивирующих см. § 953, п. II, 1; II, 2 и II, 3.

§ 944. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о и  
п о с т ф и к с о м  с я представлены двумя типа
ми.

1) Глаголы со знач. «неверно, ошибочно, не
удачно совершить действие, названное мотиви
рующим глаголом»: оговориться (говоря, ошибить
ся), описаться, ослышаться, осмотреться (прост.) 
(смотря, ошибиться). Глагол оступиться мотивиру
ется глаголом сов. вида. Тип проявляет продуктив
ность.

2) Глаголы со знач. «придя в себя, стать способ
ным совершить действие, названное мотивирую
щим глаголом»: одуматься (прийти в себя, стать 
способным думать, рассуждать), очувствоваться
(устар. и прост.). Тип непродуктивный.

Преф. о и постфикс ся выделяются также в 
опиться (разг.) (напиться чегон. сверх меры) (см. 
§ 945, п. 4), который, в отличие от мотивирующего, 
сильно управляет тв. (опиться квасом) и род. п.: 
Опившись квасу, Яков пошел на берег (А. Макаров) 
(см. § 953, п. II, 3).

§ 945. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о б и  
п о с т ф и к с о м  с я представлены четырьмя 
типами.

1) Глаголы с тем же знач., что и у типа 1 глаго
лов с преф. о и постфиксом ся (см. § 944): обсчи-
таться (разг.) (ошибиться в счете), обмериться
(разг.), обмолвиться (разг.), обложиться (прост.) 
(ошибиться в раскладке). Тип проявляет продуктив
ность.

2) Глаголы со знач. «привыкнуть, приспосо
биться к действию, названному мотивирующим гла
голом, или привыкнуть, приспособиться к чемун. с 
помощью этого действия»: облетаться (разг. и 
спец.) (привыкнуть к летанию; стать более приспо
собленным к полету), прост.: облежаться, обси-
деться, обтерпеться. Тип проявляет продуктив
ность в разг. речи и просторечии.

3) Глаголы со знач. «за длительное время или с 
большой интенсивностью совершить действие, на
званное мотивирующим глаголом»: обыскаться
(прост.) (потратить много времени в поисках ко
гочегол., обыскать все, везде), обхохотаться
(прост.). Тип продуктивен в разг. речи и просторе
чии; окказ.: Разве с таким парнем худо в кино схо-
дить? Ползавода обзавидуется (Никол.); так стро-
го говорила со снохой, что Нинка обрыдалась и
обещала перемениться (А. Борщаговский). Глагол 
обыскаться, в отличие от переходного мотиви
рующего искать, сильно управляет формой род. п. 
без предлога (см. § 953, п. II, 1).

4) Глаголы со знач. «действие, названное моти
вирующим глаголом, совершить с излишней интен
сивностью, причинив себе неприятность»: объесть-
ся (съесть слишком много, до пресыщения), прост.: 
облопаться, обожраться, обтрескаться. Тип про
являет продуктивность в разг. речи и просторечии: 
капустки с сыренькой водичкой обхлебались (Ле
он.). В отличие от мотивирующих, такие глаголы 
сильно управляют тв. и род. п. (см. § 953, п. II, 3).

§ 946. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о т и  
п о с т ф и к с о м  с я представлены тремя типа
ми.

1) Глаголы со знач. «окончить длившееся опре
деленное время действие, названное мотивирую
щим глаголом; освободиться от этого действия или 
оказаться не в состоянии его продолжать»: отбе-
гаться (разг.) (кончить бегать, оказаться не в со
стоянии больше бегать), отсеяться (кончить сев, 
освободиться от сева), отбомбиться, отвоеваться, 
откоситься, отстряпаться, отъездиться (все —
разг.). Тип продуктивен в разг. речи и просторечии; 
окказ.: Мать сноровисто обдергивала ошпаренного
кочета... Откукарекался, — усмехнулся Игнат
(Е. Носов); Ни перед кем тянуться не надо, всё: 
оттопался, оттянулся, отдрожался, отмокся
(П. Сажин).

2) Глаголы со знач. «прийти в нормальное со
стояние с помощью действия, названного мотиви
рующим глаголом»: отлежаться (разг.) (полежав, 
прийти в нормальное состояние), отвисеться
(разг.), отдышаться, отоспаться (разг.), отпла-
каться (разг.). Тип проявляет продуктивность в 
разг. речи и просторечии; окказ.: Может быть, и
лучше так: отвыться, и чтобы все было кончено
(И. Грекова); такую картину углядела — ввек не
отплююсь (Н. Евдокимов).

3) Глаголы со знач. «избавиться, уклониться от 
когочегон. с помощью действия, названного моти
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вирующим глаголом»: отшутиться (пошутив, ук
лониться от серьезного ответа), отмолчаться, от-
писаться (все — разг.). Тип проявляет продуктив
ность в разг. речи и просторечии. Большинство та
ких глаголов, в отличие от мотивирующих, сильно 
управляет род. п. с предлогом от (см. § 953, п. I).

§ 947. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п о д и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют знач. «приспосо
биться к комун., добиться чьегон. расположения с 
помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом»: подольститься (лестью добиться чье
гон. расположения), подслужиться, подлизаться
(все — разг.). Тип проявляет продуктивность в разг. 
речи и просторечии: Никак не могу я к ней подтан-
цеваться (устн. речь). Такие глаголы, в отличие от 
мотивирующих, сильно управляют дат. п. с предло
гом к (см. § 953, п. II, 1).

§ 948. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п р и и  
п о с т ф и к с о м  с я представлены двумя типами.

1) Глаголы со знач. «названное мотивирующим 
глаголом действие — восприятие обратить к объек
ту восприятия»: прислушаться (напрячь слух, чтобы 
расслышать), присмотреться (пристально, внима
тельно всмотреться, чтобы увидеть, разглядеть ко
гочтол.), приглядеться (разг.) в том же знач., при-
нюхаться (разг.) (понюхав, распознать, узнать ка
койл. запах). Тип непродуктивный. В отличие от 
мотивирующих, такие глаголы сильно управляют 
дат. п. с предлогом к (см. § 953, п. II, 1).

2) Глаголы со знач. «совершая действие, на
званное мотивирующим глаголом, приспособиться, 
привыкнуть к чемун.»: притерпеться (разг.) (терпя, 
привыкнуть к чемун.), придышаться (разг.), при-
житься, присмотреться (привыкнуть к ко
мучемул., освоиться с кемчемл., часто или долго 
смотря на когочтол.); приглядеться (разг.) в том 
же знач., прислушаться (привыкнуть к какимл. зву
кам, не обращать на них внимания), принюхаться
(разг.) (привыкнуть к какомул. запаху). Тип продук
тивный; окказ.: Стараюсь «прииграться» к напа-
дающему, понять «язык» его движений (спорт. 
газ.); успели хорошенько опробовать лед, «при-
скользиться» (спорт. газ.); Только придремалась —
снова голоса (Ант.). Такие глаголы, в отличие от 
мотивирующих, сильно управляют дат. п. с предло
гом к (см. § 953, п. II, 1).

3) Преф. при и постфикс ся выделяются также 
в глаголах: а) приесться (разг.) (стать привычным, 
надоевшим (о еде)) и перен.; примелькаться (стать 
слишком привычным, знакомым); б) пригрезиться
(представиться в воображении, грезах), привидеться

(разг.), примечтаться (разг.); в) притронуться
(слегка дотронуться, прикоснуться к комучемул. (в 
отличие от мотивирующего, сильно управляет 
дат. п. с предлогом к, см. § 953, п. II, 1).

§ 949. Г л а г о л ы  с  п р е ф. п р о и  
п о с т ф. с я представлены тремя типами.

1) Глаголы со знач. «ошибочным, неудачным 
или невольным совершением действия, названного 
мотивирующим глаголом, причинить себе ущерб, 
иногда выявить то, что нежелательно выявлять»: 
просчитаться (сделав ошибку в счете, причинить 
себе ущерб), проговориться, проболтаться (разг.), 
провороваться (разг.), провраться (прост.), про-
торговаться (разг.). Тип проявляет продуктив
ность; окказ.: прокроиться метров на 30–40 (газ.).

2) Глаголы со знач. «не спеша, для отдыха или 
удовольствия совершить действие, названное моти
вирующим глаголом»: прогуляться (погулять не 
спеша, для отдыха или удовольствия), пробежать-
ся, проехаться (разг.), пройтись. Тип проявляет 
продуктивность в разг. речи: немного проплывусь
(устн. речь).

3) Глаголы со знач. «прийти в нормальное со
стояние, совершив действие, названное мотиви
рующим глаголом»: проспаться (разг.) (поспав, 
прийти в нормальное состояние), продышаться
(разг.), прокашляться, проплакаться (разг.), прочи-
хаться (разг.). Тип проявляет продуктивность в 
разг. речи и просторечии; окказ.: орал он недолго, и
я не мешал ему. Он проорался, и мы пошли к Ольге
(В. Фролов); проморгался в теплой хате (Твард.).

Преф. про и постфикс ся выделяются также в 
проголодаться.

§ 950. Г л а г о л ы  с  п р е ф. р а з и  
п о с т ф и к с о м  с я представлены двумя типами.

1) Глаголы со знач. «направиться в разные сто
роны, распространиться, разъединиться с помощью 
действия, названного мотивирующим глаголом»: 
разбежаться (бегом направиться в разные стороны), 
разбрестись, разлететься (улететь в разные сторо
ны), разойтись (уйти в разные стороны), разъехать-
ся (уехать в разные места), рассохнуться, разрас-
тись, растечься. Глаголы разлечься (разг.), рассе-
сться (разг.), расступиться мотивируются глаго
лами сов. вида. Тип проявляет продуктивность.

2) Глаголы со знач. «начав действие, названное 
мотивирующим глаголом, достигнуть большой ин
тенсивности этого действия (часто — в результате 
постепенного нарастания интенсивности)»: разбу-
шеваться 1. (начать бушевать все сильнее); 2. (прий
ти в состояние ярости, буйства), разважничаться, 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ 387
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

развизжаться, разворчаться, разговориться, раз-
мечтаться, разоспаться (все — разг.), разрыдать-
ся. Тип продуктивен, особенно в разг. речи и про
сторечии; окказ.: У нас тут ползавода разгриппова-
лось (Никол.); Случается — хватает за рукав
слишком развольничавшихся рыбаков (Тендр.). 
Треск ветвей и сучьев, подминаемых стволами, нес-
ся выше и выше, точно на располыхавшемся пожа-
ре (Фед.).

§ 951. Г л а г о л ы  с  п р е ф. с и  п о с т 
ф и к с о м  с я представлены тремя типами.

1) Глаголы со знач. «прибыть из разных мест в 
одно; соединиться с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом»: сбежаться (бегом при
быть из разных мест в одно), сползтись, сплыться
(разг.), стечься, съехаться, слететься, сбрестись
(разг.), слежаться, смерзнуться, слипнуться, ски-
петься. Тип проявляет продуктивность: Все слег-
лись в одной палатке (устн. речь).

2) Глаголы со знач. «достигнуть согласованно
сти, взаимопонимания, совершая действие, назван
ное мотивирующим глаголом»: сыграться (достиг
нуть согласованности в совместной игре), сжиться
(разг.), слетаться (спец.), спеться, сработаться
(достигнуть согласованности в совместной работе). 
Такие глаголы, в отличие от мотивирующих, сильно 
управляют тв. п. с предлогом с (см. § 953, п. I). Тип 
проявляет продуктивность в разг. речи и просторе
чии; окказ.: еще так скорешишься с ними — водой
не разольешь (Г. Машкин) (мотивировано прост. 
кореш (близкий друг, приятель)).

3) Глаголы со знач. «дойти до нежелательного 
состояния, негодности в процессе длительного или 
интенсивного действия, названного мотивирующим 
глаголом»: сработаться (спец.) (в процессе дли
тельной работы прийти в негодное состояние, исте
реться, износиться (об инструменте, механизме)), 
спиться, стосковаться (разг.). Тип продуктивен в 
разг. речи и просторечии; окказ.: Вы мойтесь, я
сейчас на стол. Наверное, сголодались (Ю. Скоп); 
Полстакана хватила враз. Отдышись да закуси, а
то спьянишься (Б. Васильев); — Теперь совсем
смолчишься, — пророчествовали женщины
(В. Ермолова).

§ 952. Г л а г о л ы  с  п р е ф. у и  п о с т 
ф и к с о м  с я представлены двумя типами.

1) Глаголы со знач. «дойти до нежелательного 
состояния (крайней усталости, бессилия, исчерпан
ности) в процессе длительного или интенсивного 
действия, названного мотивирующим глаголом»: 
убегаться (разг.) (утомиться от длительного бега), 

уездиться (прост.), упрыгаться (разг.), уходиться
(прост.). Тип продуктивен в разг. речи и просторе
чии; окказ.: без гостинца приедешь — уревусь
(Яшин); Я прямо ухихикался (Э. Дубровский); ребя-
та другой раз так уработаются — шатаются
идут (Чивил.).

2) Глаголы со знач. «основательно, удобно или 
надолго разместиться, устроиться гден. посредст
вом действия, названного мотивирующим глаго
лом»: усесться (сесть удобно или надолго), улечься. 
Тип непродуктивный.

Преф. у и постфикс ся выделяются также в 
улежаться 1. (от долгого лежания осесть, уплот
ниться); 2. (после длительного лежания стать гото
вым к использованию) (прост.), устояться 1. (по
стояв, прийти в спокойное состояние (обычно о 
жидкостях)); 2. (после длительного стояния стать го
товым к использованию) (прост.): простокваша ус-
тоялась.

§ 953. Р а з л и ч и я  в  с и н т а к с и ч е 
с к о й  с о ч е т а е м о с т и  м о т и в и р у ю 
щ и х  и  м о т и в и р о в а н н ы х  г л а г о 
л о в сводятся к следующему.

I. Префиксальнопостфиксальный глагол сильно 
управляет косв. п. с предлогом, причем предлог 
дублирует префикс; у мотивирующих глаголов эта 
сильная связь отсутствует: та форма, которая при 
префиксальнопостфиксальном глаголе занимает 
позицию сильноуправляемой формы, при мотиви
рующем глаголе может либо занимать позицию 
примыкающей формы, либо вовсе отсутствовать: 
в — ся: вжиться во чтон. (§ 937); до — ся
(§ 940, п. 1–3): докопаться до чегон.; добегаться
до чегон.; от — ся (§ 946, п. 3): отшутиться от
когол.; с — ся (§ 951, п. 2): слетаться с кемн.

II. Сильная связь есть как у префиксаль
нопостфиксального, так и у мотивирующего глаго
ла, но характер этой связи различен.

1) Сильная связь выражена разными падежны
ми формами (с предлогом или без предлога): в —
ся (§ 937): думать о комчемн. — вдуматься во
чтон.; смотреть на когочтон. — всмотреться в
когочтон.; читать чтон. — вчитаться во
чтон.; до — ся (§ 940, п. 2): думать о
комчемн. — додуматься до чегон., искать ко-
гочтон. — доискаться когочегон.; за — ся
(§ 941): читать чтон. — зачитаться чемн.; из —
ся (§ 942): верить комучемун., в когочтон. —
извериться в комчемн.; на — ся (§ 943): нюхать
чтон. — нанюхаться чегон.; об — ся (§ 945, 
п. 3): искать когочтон. — обыскаться ко-
гочегон.; под — ся (§ 947): льстить комун. —
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подольститься к комун.; при — ся (§ 948, п. 1): 
смотреть на когочтон. — присмотреться к ко-
мучемун., слушать когочто н. — прислушаться к
комучемун.; (§ 948, п. 2): дышать чемн. — при-
дышаться к чемун.; терпеть когочтон. — при-
терпеться к комучемун.; (§ 948, п. 3): тронуть
когочтон. — притронуться к комучемун.

2) У префиксальнопостфиксального глагола 
невариативное сильное управление; у мотивирую
щего — вариативное сильное управление: до — ся
(§ 940, п. 2): ждать когочегон. — когочтон. —
дождаться когочегон., просить чтон. — че-
гон. — допроситься чегон.; за — ся (§ 941): 
ждать когочегон. — когочтон. — заждаться
когочегон.; на — ся (§ 943); просить чтон. —
чегон. — напроситься чегон.

3) У префиксальнопостфиксального глагола 
вариативное сильное управление, у мотивирующе
го — невариативное сильное управление: на — ся
(§ 943): глядеть на когочтон. — наглядеться на
когочтон. — чегон.; есть чтон. — наесться
чемн. — чегон.; о — ся (§ 944): пить чтон. —
опиться чемн. — чегон.; об — ся (§ 945, п. 4): 
есть чтон. — объесться чемн. — чегон.

§ 954. Структура мотивирующих глаголов: 
а) немотивированные: ехать — разъехаться; б) 
суффиксальные: отсубстантивные с морфами и1:
гостить — загоститься (разг.), ова: плуто-
вать — наплутоваться (разг.), ирова: фантази-
ровать — зафантазироваться (разг.), нича: хо-
зяйничать — захозяйничаться (разг.), ствова: 
философствовать — зафилософствоваться (разг.), 
а1: голодать — наголодаться (разг.); отадъектив
ные с морфами и1: лукавить — излукавиться
(разг.), ова: лютовать — разлютоваться (прост.), 
нича: важничать — заважничаться (прост.), е: 
краснеть — раскраснеться, ну1: сохнуть — ссох-
нуться; отглагольные с морфами ну2: махнуть —
отмахнуться (разг.), ся: катиться — раскатить-
ся; в) суффиксальнопостфиксальные отсубстан
тивные: петушиться — распетушиться (разг.), 
отадъективные: резвиться — нарезвиться (разг.).

С о в м е щ е н и е  м о р ф о в: в глаголах, мо
тивированных глаголами, оканчивающимися на ся, 
постфикс входит одновременно в состав мотиви
рующей основы и в состав форманта префиксаль
нопостфиксальных глаголов.

Все префиксальнопостфиксальные глаголы, за 
исключением глаголов с преф. вы и постфиксом 
ся, имеют у д а р е н и е на том же слоге, что и 
мотивирующий глагол; глаголы с преф. вы и пост
фиксом ся имеют ударение на префиксе.

ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНО
ПОСТФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 955. Непереходные префиксальносуффик-
сальнопостфиксальные глаголы мотивируются су
ществительными, прилагательными и глаголами. 
Словообразовательные типы образуют лишь глаго
лы с преф. о и об, суф. и1 и постфиксом ся, мо
тивированные именами, и глаголы с преф. пере, 
суф. ива и постфиксом ся, мотивированные гла
голами. Остальные форманты выделяются в от
дельных глаголах.

§ 956. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о, с у ф. и1
и  п о с т ф и к с о м  с я, мотивированные суще
ствительными, имеют знач. «стать тем или приоб
рести признаки того, кто (что) назван(о) мотиви
рующим существительным»: обанкротиться (стать 
банкротом), омещаниться (разг.), омужичиться
(устар.), обабиться (прост.). Тип продуктивный; 
окказ.: как же ты олукьянился! (Триф.) (от фами
лии Лукьяновы); никакой я не казак... А оказачился, 
живя подолгу в тамошних станицах (Н. Атаров); 
там были корифеи и мы тоже окорифеились (устн. 
речь).

П р и м е ч а н и е. Глагол осмелиться (смелый), не 
входящий в словообразовательные типы, имеет знач. 

(
на

браться смелости, решимости для какогол. поступка
)
.

§ 957. Г л а г о л ы  с  п р е ф. о б, с у ф.
и1 и  п о с т ф и к с о м  с я образуют словооб
разовательный тип с тем же знач., что и глаголы с 
преф. о, суф. и1 и постфиксом ся: обынтелли-
гентиться (разг.) (стать интеллигентом), окказ.: 
вполне объякутились (Б. Можаев).

П р и м е ч а н и е. С помощью преф. о, об, суф.
и1 и постфикса ся от прилагательных образуются окказ. 
глаголы со знач. «приобрести признак, названный моти
вирующим прилагательным»: быстро «окультурился» 
(журн.); слишком обакадемичился (устн. речь). Моделью 
для таких образований служат постфиксальные глаголы, 
опосредствованно мотивированные прилагательными, 
например осовремениться.

§ 958. Отдельные глаголы сов. вида, мотивиро
ванные существительными и прилагательными, 
имеют суф. и1, постфикс ся и префиксы: за: заи-
литься, окказ.: лист запаутинился (А. Леонов); из: 
изловчиться (разг.), окказ. изнесчаститься: Наеха-
ли сородичи, изнесчастившиеся, с детьми, с жал-
ким скарбом (Лидин); на: наловчиться (разг.); ок
каз. накогтиться: Макар весь подобрался, наког-
тился, почуял добычу (Шукш.); накоршуниться
(М. Годенко); по: посчастливиться; окказ. пови-
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таминиться: Весной все хотят повитаминиться
(устн. речь); при: припоздниться (прост.); прилу-
ниться; приосаниться (разг.), окказ. пригоголиться: 
Петрищев пригоголился, надо же оправдать ока-
занную ему честь (Нагиб.); про: прослезиться, 
проштрафиться (разг.), провиниться; раз: раско-
шелиться (разг.), расщедриться (разг.), распого-
диться (прост.); окказ. Разобезьяниться: обезьяна
«разобезьянилась» и стала человеком (газ.); с: сми-
лостивиться, скапутиться (разг.), скопытиться
(прост.); окказ. спетлиться: Трубников рванул кнут, 
веревка спетлилась (Нагиб.); у: улетучиться, 
ухитриться, удосужиться.

П р и м е ч а н и е. С помощью ряда других префик
сов, а также суф. и1 и постфикса ся образуются окказ. 
глаголы от существительных и прилагательных: знакомая
боль с тупым однообразием вклещилась в грудную кость
(Нагиб.); Снова взгонорился дед (Нагиб.); Петр Алексан-
дрович воскрылился, звал жену (Триф.); степь, отковы-
лившись, бурела (Е. Носов).

§ 959. Глаголы с преф. пере, суф. ива/вa/a3 
и постфиксом ся, мотивированные глаголами, 
имеют знач. «обмениваться тем действием, которое 
названо мотивирующим глаголом»: перешучивать-
ся, (разг.) (обмениваться шутками), переговаривать-
ся, перезваниваться, перекрикиваться (разг.), пере-
свистываться, перестреливаться, перестукивать-
ся, перешептываться. Тип продуктивный; окказ.: 
Лениво перечирикивались воробьи (Я. Брыль); Засы-
пая, я долго слышал, как перебрехивались... взбудо-
раженные собаки (В. Чернышев). В качестве моти
вирующих выступают немотивированные глаголы и 
суффиксальные глаголы, мотивированные междо
метиями: хихикать — перехихикиваться (прост.).

§ 960. В отдельных глаголах, мотивированных 
глаголами, выделяются суф. ива, постфикс ся и 
преф. при: придуриваться (прост.) (дурить); суф.
u4, постфикс ся и префиксы в: вцепиться (цеп-
лять; с чередованием |п1л’ — п’|); за: заблудиться
(блуждать; с чередованием (|ш2 — д’|), с: сжа-
литься (жалеть); суф. ну2, постфикс ся и пре
фиксы про: проснуться (с таким же усечением, что 
и в спать — заснуть, соснуть, уснуть, § 926), вз: 
встрепенуться (трепетать, с отсечением фонем |а| 
и |т|).

СЛОЖНЫЕ,
ПРЕФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ;

ЧИСТЫЕ СРАЩЕНИЯ И СРАЩЕНИЯ
В СОЧЕТАНИИ С СУФФИКСАЦИЕЙ

§ 961. Все сложные глаголы относятся к словам 
с подчинительным отношением основ (см. § 550). 

Сложения с опорными компонентами — глаголами 
делятся на два продуктивных словообразователь
ных типа.

1) Глаголы с первым компонентом полу имеют 
знач. «не полностью, не до конца, наполовину со
вершать (совершить) действие, названное мотиви
рующим (опорным) глаголом»: полузакрыть (за
крыть не совсем, не до конца или наполовину), по-
лулежать, полуодеть, полусидеть, полуистлеть. 
Тип продуктивный; окказ.: Парень унылым голосом
полупелполуговорил (Н. Дубов); Можно заметить
определенную тенденцию полускрыть авторскую
позицию (журн.); Спортсмен полусгибается в на-
клоне (газ.).

2) Глаголы с основой местоименного прилага
тельного сам в качестве первого компонента имеют 
знач. «самопроизвольно или самостоятельно совер
шать (совершить) действие, названное мотивирую
щим (опорным) глаголом»: самовоспламениться
(спец.) (самопроизвольно воспламениться), самоза-
тачиваться (спец.), самоопределиться, самоопы-
ляться (спец.), самоочищаться (спец.), самоустра-
ниться. Опорными компонентами являются глаго
лы, содержащие постфикс ся. Тип продуктивный: в
сквериках саморазвлекаются молодые люди (газ.); 
Наша задача — самоликвидироваться в кратчай-
ший срок (газ.).

В отдельных глаголах, не образующих словооб
разовательных типов, в качестве первого компонен
та выступает также основа существительного или 
прилагательного: видоизменить, злоупотребить, 
кровохаркать, мелодекламировать (декламировать 
под мелодию) (с усечением первого компонента), 
плодоносить (приносить плоды) (с отсечением пре
фикса мотивирующего глагола), трудоустроить
(спец.), взаимодействовать.

§ 962. Сложения со связанным опорным компо
нентом фицировать и интерфиксами о, и пред
ставлены двумя типами.

1) Глаголы с первым компонентом — основой 
существительного, имеющие знач. «оборудовать 
или снабдить тем, что названо мотивирующим су
ществительным»: радиофицировать, теплофициро-
вать, звукофицировать (спец.), кинофицировать, 
газифицировать (газофицировать — прост.), элек-
трифицировать (электрофицировать — прост.). 
Тип продуктивен в научнотехнической терминоло
гии.

2) Глаголы с первым компонентом — основой 
прилагательного, имеющие знач. «наделять (наде
лить) признаком, названным мотивирующим прила
гательным»: интенсифицировать, русифицировать. 
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Тип непродуктивен. Глаголы относятся к книжной 
речи.

§ 963. П р е ф и к с а л ь н о  с л о ж н ы е  
г л а г о л ы: оплодотворить, умиротворить, раз-
мокропогодить (разг.). С р а щ е н и я: благотво-
рить (книжн. устар.), злоумышлять (устар.), забла-
горассудиться (безл.); прост. чайпить: и сразу же
после еды они чайпили... Именно «чайпили», а не пи-
ли чай! Глагол и существительное объединялись
таким образом в одно сложное слово, в некий гла-
гол, который можно даже спрягать (Г. Семенов).
С р а щ е н и я  в  с о ч е т а н и и  с  с у ф 
ф и к с а ц и е й: христарадничать (устар.), окказ.: 
Женатый человек не будет так «очертяголовни-
чать» (И. Ефремов).

П р и м е ч а н и е. Окказ. глаголы образуются так
же посредством сложения в сочетании с суффиксацией и 
постфиксацией (Как ты там, моя медведица — / ковшик
в проруби ночной? Как тебе там семизвездится / рядом с
желтою луной? О. Тарутин) и в сочетании с префиксаци
ей и постфиксацией: Тебя покритиковали? Теперь отса-
мокритикуйся! (Н. Евдокимов).

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ

И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

§ 964. В этом обобщающем разделе системати
зированы все словообразовательные значения гла
голов, т. е. значения словообразовательных типов и 
подтипов, и средства выражения этих значений. 
Дополнительные семантические компоненты, вхо
дящие в значения ряда глаголов наряду с компонен
тами, образующими значения типов и подтипов, в 
настоящем разделе не характеризуются: они описа
ны в главах, посвященных конкретным словообра
зовательным типам.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ,

МОТИВИРОВАННЫХ ИМЕНАМИ
И МЕЖДОМЕТИЯМИ

Глаголы, выражающие отношение к предмету,
явлению

§ 965. В глаголах, мотивированных существи
тельными и обозначающих действие по его отно
шению к предмету, явлению, содержатся следую
щие словообразовательные значения.

1) Значение «совершать действия, имеющие от
ношение к тому, что названо мотивирующим суще
ствительным»: тип глаголов с суф. и1, ова, а1, а 
также с формантом, состоящим из суф.и1 и пост

фикса ся: партизанить, зимовать, петлять, пе-
тушиться. В глаголах с этими формантами пред
ставлены различные конкретизации общего значе
ния типа — значения подтипов (частные словообра
зовательные значения) (см. ниже, в п. 3–5, 7–9,
11–15).

2) Значение «занятия, поступки, имеющие от
ношение к тому, что названо мотивирующим суще
ствительным»: тип глаголов с суф. нича и ствова 
(глаголы с суф. ствова могут также обозначать 
чувства и состояния): лодырничать, сапожничать, 
любопытствовать, роскошествовать; значения 
подтипов см. ниже, в п. 3–6, 13–15.

3) Значение «совершать действия, свойственные 
тому, кто (что) назван(о) мотивирующим существи
тельным»: подтипы глаголов с суф. и1, ова, 
нича и ствова, а также с формантом и1 — ся: 
шоферить, плутовать, столярничать, тиранство-
вать, невеститься.

4) Значение «совершать действия, обычно про
изводимые в (на) том, что названо мотивирующим 
существительным»: подтипы глаголов с суф. и1, 
ова, нича: базарить, шлюзовать, острожни-
чать.

5) Значение «совершать действия, обычно про
изводимые во время того, что названо мотивирую
щим существительным»: подтипы глаголов с суф. 
ова и нича: ночевать, сумерничать.

6) Значение «проявлять свойство, названное мо
тивирующим существительным»: подтипы глаголов 
с суф. нича и ствова: малодушничать, упрямст-
вовать.

7) Значение наделения тем, что названо моти
вирующим существительным, представлено двумя 
разновидностями: а) объектной и б) субъектной. а) 
Знач. «наделять (или наделить) кого или чтол. тем, 
что названо мотивирующим существительным»: 
подтипы глаголов с суф. и1, ова, а1: ваксить, 
финансировать, пятнать, тип сложных глаголов со 
связанным опорным компонентом фицировать
(радиофицировать, газифицировать) и типы пре
фиксальносуффиксальных глаголов (о, об — и1: 
озаглавить, обсеменить). В типах с разными пре
фиксами это знач. обычно конкретизируется допол
нительными компонентами: «покрыть, заполнить 
чемл.» (за — и1: захламить); «покрыть в изоби
лии чемл.» (из — и1: искрестить); «покрыть со 
всех сторон чемл.» (о — и1: опушить, об — и1: 
обсахарить); «оборудовать в нижней части чемл.» 
(под — и1; подрессорить); «пропитать, напитать 
чемл.» (про — и1: прожирить). б) Знач. «приоб
рести то, что названо мотивирующим существи
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тельным», конкретизированное как «покрыться 
чемл.»: типы глаголов с префиксами за, об и суф. 
е: замшеть, облистветь.

П р и м е ч а н и е. В префиксальносуффиксальных 
глаголах, мотивированных именами, префикс, помимо 
словообразовательных значений, выражает также грамма
тическое значение сов. вида, свойственное ему, как пра
вило, и в глаголах, мотивированных глаголами (см. § 972, 
1389).

8) Значение лишения (удаления, отделения) 
также представлено субъектной (а) и объектной (б) 
разновидностями. а) Знач. «лишать (или лишить) 
объект действия того, что названо мотивирующим 
существительным»: подтип глаголов с суф. и1: 
потрошить и типы глаголов с этим же суф. и преф. 
обез и раз (обезжирить, разоружить). б) Знач. 
«лишиться того, что названо мотивирующим суще
ствительным»: тип глаголов с преф. обез и суф. е: 
обеспамятеть.

9) Значение наделения признаками, свойствен
ными тому, кто (что) назван(о) мотивирующим су
ществительным, также имеет объектную (а) и субъ
ектную (б) разновидности. а) Знач. «наделять (наде
лить) когочтол. признаками когочегол.» (или 
«превращать (превратить) в когочтол.»): подтип 
глаголов с суф. и1 и ова: магнитить, математи-
зировать и типы глаголов с суф. и1 и преф. за, о, 
об, раз: заболотить, очеловечить, облитерату-
рить, распылить (в последнем случае — с допол
нительными компонентами «раскрыть, разъединить, 
измельчить»). У глаголов с преф. у и суф. и1 это 
значение конкретизировано дополнительным ком
понентом: «принять к себе на правах того, кто на
зван мотивирующим существительным» (усыно-
вить). б) Знач. «приобретать (или приобрести) при
знаки того, кто (что) назван(о) мотивирующим су
ществительным»: типы глаголов с суф. е: сиро-
теть, с формантами о — и1(ть)ся и об —
и1(ть)ся: омещаниться, окказ. обынтеллиген-
титься и подтип глаголов с формантом и1(ть)ся: 
углиться.

10) Значение «лишить признаков того, кто (что) 
назван(о) мотивирующим существительным»: тип 
глаголов с преф. раз и суф. и1: раскулачить.

11) Значение выявления признаков того, что на
звано мотивирующим существительным, является, 
вопервых, вторичным значением части глаголов с 
суф. е (золотеть) и, вовторых, значением подти
па глаголов с суф. и1 и постфиксом ся. В послед
нем случае значение конкретизируется как «вид
неться (о чемл., имеющем то, что названо мотиви
рующим существительным)»: фосфориться.

12) Значение «помещать кого или чтол. в (на) 
то, что названо мотивирующим существительным»: 
подтип глаголов с суф. ова: складировать.

13) Значение «добывать, получать то, что на
звано мотивирующим существительным»: подтип 
глаголов с суф. и1 и нича: калымить, барышни-
чать.

14) Значение «создавать (или создать) то, что 
названо мотивирующим существительным», пред
ставленное двумя разновидностями (см. § 794, п. 7): 
подтипы глаголов с суф. и1: копнить, дымить, 
ова: копировать, паровать (выделять пар), нича: 
прибаутничать, а1: пластать, с формантом 
и1(ть)ся: кучиться, ветвиться, жеребиться, а 
также типы с суф. и1 и преф. от (в сочетании со 
знач. отделения), с (в сочетании со знач. соедине
ния): отщепить, скучить.

15) Значение «совершать (или совершить) дей
ствия с помощью того, что названо мотивирующим 
существительным»: подтипы глаголов с суф. и1, 
ова, нича и а1: боронить, циклевать, самовар-
ничать, костылять и типы глаголов с суф. и1 и 
преф. от (в сочетании со знач. отделения), при (в 
сочетании со знач. присоединения) и под (в соче
тании со знач. направления действия снизу вверх): 
отграничить, прикнопить, поддомкратить (разг.).

16) Значение «приблизить, приложить к тому, 
что названо мотивирующим существительным»: 
тип глаголов с преф. при и суф. и1: пригубить.

17) Значение «привести когол. в то состояние, 
вызвать у когол. то чувство, которое названо моти
вирующим существительным»: типы глаголов с 
суф. и1 и преф. при, раз и у: приохотить, разза-
дорить, уравновесить.

§ 966. Словообразовательные значения глаго
лов, мотивированных существительными, выраже
ны с помощью следующих способов словообразо
вания: 1) суффиксального (п. 1–9, 11–15); 2) пре
фиксальносуффиксального (п. 7–10, 14–17); 
3) суффиксальнопостфиксального (п. 1, 3, 9, 11, 
14); 4) префиксальносуффиксальнопостфиксаль-
ного (п. 9); 5) сложения (п. 7).

Глаголы, выражающие отношение
к непроцессуальному признаку

§ 967. В глаголах, мотивированных прилага
тельными и обозначающих действие по его отно
шению к непроцессуальному признаку, содержатся 
следующие словообразовательные значения.

1) Значение «совершать действия, имеющие от
ношение к признаку, названному мотивирующим 
прилагательным»: типы глаголов с суф. и1, ова, 
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а1, а также с формантом и1(ть)ся: дорожить, 
пустовать, ровнять, угрюмиться. В глаголах с 
этими аффиксами представлены различные конкре
тизации общего значения типа, т. е. значения под
типов (см. ниже, п. 3–6).

2) Значение «занятия, поступки, имеющие от
ношение к признаку, названному мотивирующим 
прилагательным»: типы глаголов с суф. нича и 
ствова: популярничать, свирепствовать. В глаго
лах с этими суф. также представлены значения под
типов (см. ниже, п. 4, 5).

3) Значение «приобретать (или приобрести) 
признак, названный мотивирующим прилагатель
ным»: типы глаголов с суф. е, ну1: белеть, слеп-
нуть, подтипы глаголов с суф. а1: ветшать и с 
формантом и1(ть)ся: худиться, а также типы гла
голов с преф. за, о, по и суф. е: заглянцеветь, 
ополоуметь, посерьезнеть.

4) Значение «совершать действия, свойственные 
тому, кто (что) имеет признак, названный мотиви
рующим прилагательным»: подтипы глаголов с суф. 
и1, ова, нича, ствова, а1, а также с форман
том и1(ть)ся: глупить, лютовать, жадничать, 
усердствовать, хромать, скупиться; в сочетании 
со знач. «победить, превзойти» — тип глаголов с 
преф. пере и суф. и1: переупрямить.

5) Значение «совершать действия, характери
зующиеся признаком, названным мотивирующим 
прилагательным»: подтипы глаголов с суф. и1, 
нича и ствова: частить, фривольничать, само-
управствовать.

6) Значение «наделять (или наделить) ко
гочтол. тем признаком, который назван мотиви
рующим прилагательным»: подтипы глаголов с суф. 
и1, ова, а1, тип сложных глаголов со связанным 
опорным компонентом фицировать: разнообра-
зить, яровизировать, ровнять, интенсифициро-
вать; типы глаголов с суф. и1 и преф. вы, за, на, 
о, об, про, раз, с, у: выпрямить, затруднить, 
насытить, облагородить, облегчить, прояснить, 
разжидить, скособочить, увлажнить; в сочетании 
с указанием на степень признака — типы глаголов с 
суф. и1 и преф. из (степень признака значитель
ная): истончить, по (более значительная): повы-
сить, пере (чрезмерная): перегорчить, под (незна
чительная): подкоротить.

7) Значение «лишить когочтол. того признака, 
который назван мотивирующим прилагательным»: 
тип глаголов с преф. раз и суф. и1: рассекретить.

§ 968. Словообразовательные значения глаго
лов, мотивированных прилагательными, выражены 
с помощью следующих способов словообразования: 

1) суффиксального (п. 1–6); 2) префиксаль
носуффиксального (п. 3, 4, 6, 7); 3) суффиксаль
нопостфиксального (п. 1, 3, 4); 4) сложения (п. 6).

Глаголы, выражающие отношение
к количеству

§ 969. В глаголах, мотивированных числитель
ными и обозначающих действие по его отношению 
к количественному признаку, содержатся следую
щие словообразовательные значения.

1) Значение «разделять на столько единиц, 
сколько названо мотивирующим числительным»: 
тип глаголов с суф. и1: двоить.

2) Значение «соединить в группы, состоящие из 
стольких единиц, сколько названо мотивирующим 
числительным»: тип глаголов с преф. с и суф. и1:
сдвоить.

3) Значение «увеличить во столько раз, сколько 
названо мотивирующим числительным»: тип глаго
лов с преф. у и суф. и1: удесятерить.

Глаголы со значением воспроизведения
в звучании

§ 970. Значение воспроизведения в звучании яв
ляется значением типа глаголов с суф. а2, мотиви
рованных междометиями, реже — местоимения
мисуществительными или отдельными звуками: 
бацать, акать, выкать, якать, окать.

Словообразовательная синонимия глаголов,
мотивированных именами

§ 971. Суффиксы глаголов, мотивированных 
именами, делятся на две группы, каждую из кото
рых составляют суффиксы, выступающие в полно
стью или частично синонимичных словообразова
тельных типах: 1) и1, ова, нича, ствова, a1;
2) е, ну1, а1.

П р и м е ч а н и е. Суф. а1 входит одновременно в 
обе группы. Ко второй группе относится подтип глаголов 
со знач. «приобретать признак, названный мотивирую
щим прилагательным»; к первой группе — все остальные 
глаголы с этим суффиксом.

Непереходные глаголы (кроме глаголов со знач. 
становления признака) имеют все суффиксы первой 
группы: шоферить, дезертировать, слесарничать, 
учительствовать; хитрить, лютовать, важни-
чать, свирепствовать, хромать.

У переходных глаголов суффиксы нича и 
ствова отсутствуют (об исключ. см. § 817). В от
личие от этих глаголов, суф. и1, ова и а1 пред
ставлены и у переходных глаголов: маслить, ас-
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фальтировать, пеленать; грязнить, активизиро-
вать, ровнять.

Суффиксы второй группы содержатся в непере
ходных глаголах со знач. становления признака: 
стареть, слепнуть, нищать.

Суффиксы каждой из этих групп представлены 
в синонимичных глаголах, мотивированных одним 
и тем же существительным или прилагательным. 
Эти глаголы различаются обычно стилистическими 
характеристиками или употребительностью. Ниже 
перечисляются те пары разных суффиксов (или ал
ломорфов одного и того же суффикса), которые 
представлены в синонимичных глаголах, мотивиро
ванных одним и тем же существительным или при
лагательным.

П е р в а я  г р у п п а: и1 — ова: боро-
нить — бороновать, шабрить (спец.) — шабро-
вать (спец.); и1 — ирова: гофрить (устар.) —
гофрировать, рикошетить (разг.) — рикошетиро-
вать; и1 — нича: бродяжить (прост.) — бро-
дяжничать (разг.), малярить (прост.) — малярни-
чать (разг.), портняжить (прост.) — портняжни-
чать (разг.), проказить (разг.) — проказничать
(разг.), слесарить (прост.) — слесарничать (разг.);
и1 — ствова: атаманить (разг. устар.) — ата-
манствовать, соседить — соседствовать, чуда-
чить (разг.) — чудачествовать; и1 — а1: пят-
нить (разг.) — пятнать; ова — ирова: акценто-
вать — акцентировать, орнаментовать — орна-
ментировать, пеленговать (спец.) — пеленгиро-
вать (спец.); ирова — изирова: фетишировать
(книжн.) — фетишизировать (книжн.); изиро-
ва — изова: инвентаризировать — инвентаризо-
вать, индустриализировать — индустриализовать, 
канонизировать — канонизовать; ова — нича: 
озоровать (прост.) — озорничать (разг.); ова —
а1: голодовать (прост.) — голодать, пластовать
(разг.) — пластать (разг.); нича — ствова: 
ехидничать (разг.) — ехидствовать (разг.), крохо-
борничать (устар.) — крохоборствовать, лакейни-
чать (разг.) — лакействовать.

В т о р а я  г р у п п а: е — а1: мягчеть
(прост.) — мягчать, худеть — худать (прост.), хо-
лодеть — холодать; е — ну1: слабеть — слаб-
нуть (прост.).

Глаголы, имеющие суффиксы первой группы, 
не образуют синонимичных типов и подтипов с гла
голами, имеющими суффиксы второй группы. Гла
голы, мотивированные одним и тем же существи
тельным или прилагательным, но имеющие суф
фиксы, относящиеся к разным группам, всегда раз
личны по значениям: и1 — е: веселить — весе-

леть, зеленить — зеленеть; и1 — ну1: слепить —
слепнуть; и1 — а1: мельчить — мельчать; 
ова — е: жировать (спец.) — жиреть, пусто-
вать — пустеть; ствова — е: свирепство-
вать — свирепеть; а1 — е: хромать — хрометь.

Среди префиксальносуффиксальных глаголов, 
мотивированных именами, также возможны случаи 
словообразовательной синонимии: осложнить —
усложнить, понизить — снизить, объяснить —
разъяснить.

Словообразовательные синонимы имеются сре
ди глаголов, мотивированных именами, относящих
ся к разным способам словообразования — суффик
сальному и суффиксальнопостфиксальному: же-
манничать (разг.) — жеманиться, упрямство-
вать — упрямиться.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ГЛАГОЛОВ, МОТИВИРОВАННЫХ ГЛАГОЛАМИ

§ 972. В глаголах, мотивированных глаголами, 
обозначающих действие по его отношению к дру
гому действию, содержатся модификационные сло
вообразовательные значения, дополняющие или ви
доизменяющие значение мотивирующего глагола. 
Все эти значения являются значениями словообра
зовательных типов.

Словообразовательные значения глаголов, мо
тивированных глаголами, делятся на семь групп. 
Форманты большей части глаголов не только выра
жают словообразовательные значения, но играют 
также видообразующую роль (видовая характери
стика дана при описании каждого способа словооб
разования). К этим глаголам примыкает восьмая 
группа глаголов, форманты которых играют только 
видообразующую роль (см. § 1394, 1395). Глаголы 
восьмой группы составляют с мотивирующими гла
голами видовые пары (см. § 1387).

1) Н а п р а в л е н и е  д е й с т в и я  в  
п р о с т р а н с т в е: приближение, присоединение 
к чемул. (под: подойти, при: прилипнуть);
yдаление от чегол. на определенное расстояние, 
отделение (от: отойти, от — и4: отсадить, 
от — ива: отблескивать); прибытие или достав
ка (при: прийти, от: отвезти); убытие, удаление 
(у: увезти, уйти); действие, направленное из раз
ных мест в одно, соединение нескольких предметов: 
соединение объектов действия (с: сгрести, скле-
ить) и соединение субъектов действия (с — ся: 
сбежаться, слипнуться); действие, направленное 
из одного места в разные стороны, разделение 
предмета на части: разъединение объектов действия 
(раз: разослать, разломать) и разъединение субъ
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ектов действия (раз — ся: разъехаться, растечь-
ся); доведение действия до определенного предела в 
пространстве (до: добрести, до — ся: докопать-
ся); дополнительное увеличение размеров предмета 
(над: надстроить); умещение на определенном 
пространстве (у: упечатать); очищение, удаление 
всех остатков (под: подклевать); действие, направ
ленное внутрь (в: вползти); наружу (вы: вывезти, 
из: изгнать, вы — и4: вывесить); на поверхность 
(на: накатить, за: закапать, у: усыпать, за —
и4: засадить); с поверхности (с: счистить, с —
и4: ссадить); вниз (низ: низвести) или под пред
мет (под: подлезть); вверх (вз: взлететь, воз: воз-
вести, под: подпрыгнуть); в промежутки между 
предметами или частями одного предмета (пере: 
пересыпать чтон. чемн.), вокруг, на все стороны 
предмета (о: окутать, об: обжарить, об — и4: 
обсадить); на часть предмета (за: запилить, над: 
надгрызть); мимо предмета (о: оплыть, об: обой-
ти, про: проехать); за предмет, в какоел. место, 
иногда отдаленное (за: забросить); вперед, на оп
ределенное расстояние (про: пройти); сквозь пред
мет (про: пробуравить, про — и4: прокусить); от 
одного места к другому, через чтол. (пере: перене-
сти, пере — u4: перевесить); друг к другу (пе-
ре — ива — ся: перезваниваться); разнонаправ
ленность действия (наряду с многократностью)
(и3: бродить, a5; бегать).

2) С т е п е н ь  и н т е н с и в н о с т и  
д е й с т в и я: интенсивность или тщательность 
(вз: взвизгнуть, вы: выбелить, ис: иссушить, на: 
нагладить, от: открахмалить, пере: перепугать, 
пре: преисполнить, про: проварить, раз: растол-
стеть; вы — ива: вытанцовывать; об — ся: 
обыскаться; ся: грозиться); то же в сочетании со 
знач. начала (вз: взволноваться, вз — ся: вза-
хаться); со знач. длительности и непрерывности 
(на — ива: названивать); со знач. однократности 
ану: стегануть; со знач. «дойти до какогон. со
стояния» (вы — ся, до — ся, за — ся з — ся, 
на — ся, с — ся, у  — ся; примеры см. в п. 6); 
со знач. доведения действия до какогол. этапа, гра
ницы, цели (до — ся: добудиться); достижение 
интенсивности в сочетании со знач. начала дейст
вия (раз — ся: разважничаться); чрезмерная ин
тенсивность (пере: перегреть); то же в сочетании 
со знач. «дойти до нежелательного состояния» 
(о — ся: опиться, об — ся: объесться); большая 
интенсивность (или большее умение), нежели у 
другого субъекта (пере: переспорить, об: обы-
грать); небольшая интенсивность (по: поотстать, 
под: подбодрить, при: приглушить, пере: переку-

рить, на: наиграть; на — ива: накрапывать, 
под — ива: подпахивать, при — ива: прихра-
мывать; ся: белеться); то же в сочетании с нерегу
лярной повторяемостью (по — ива: побаливать); 
с кратковременностью (вз — ну2: всплакнуть, 
при — ну2: прихворнуть); с однократностью (с —
ну2: сполоснуть); осуществление действия не пол
ностью (недо: недовыполнить) или наполовину 
(сложения с полу: полузакрыть).

3) Н а л и ч и е (а также приобретение или 
уничтожение) о б ъ е к т о в  и л и  с у б ъ е к 
т о в  д е й с т в и я в некотором количестве: рас
пространение на много объектов (или на много мест 
в пределах одного объекта) (из: издырявить, о: 
обегать, об: облетать); множественность объек
тов или субъектов — в сочетании с многоактностью 
и (часто) поочередностью действия (пере: перегло-
тать, по: повывезти); постепенное накопление 
объектов или субъектов (на: натаскать, набе-
жать); приобретение чегол. (вы: высидеть
чтол., завоевать); уничтожение, израсходование 
(из: исписать, про: проездить, с: скормить, у: 
уплести).

4) О т н о ш е н и е  с у б ъ е к т а  и  о б ъ -
е к т а  к  д е й с т в и ю. Сюда относятся значе
ния непереходных возвратных глаголов действи
тельного залога, мотивированных переходными не
возвратными глаголами. Значения выражены с по
мощью постфикса ся (см. § 1469): собствен
новозвратное: мыться; взаимновозвратное: цело-
ваться; косвенновозвратное: прибираться; актив
нобезобъектное: крапива жжется; характеризую
щекачественное: нитки плохие, рвутся; общевоз
вратное: сердиться; побочновозвратное: ушибить-
ся, а также значение самопроизвольности или само
стоятельности действия у сложных глаголов с осно
вой местоименного прилагательного сам в качестве 
первого компонента: самовоспламениться.

5) Х а р а к т е р  с о в е р ш е н и я  д е й 
с т в и я  в о  в р е м е н и: начало (за: загреметь, 
воз: возговорить, по: подуть); то же в сочетании 
со знач. интенсивности (вз: взволноваться, вз —
ся: взахаться) и со знач. доведения до большой ин
тенсивности (раз — ся: разважничаться); охват 
действием какогол. промежутка времени (по: по-
беседовать, про: проворочаться, пере: пере-
ждать, вы: высидеть); доведение действия до оп
ределенного временного предела (до: долежать); 
окончание (от: отгреметь, пере: перебродить); 
то же в сочетании со знач. «освободиться от дейст
вия или оказаться не в состоянии его продолжать» 
(от — ся: отбегаться); вторичное, повторное 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ 395
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

действие (пере: переделать, ре: ремилитаризо-
вать, воз: воссоединить); действие, совершенное 
заранее, предварительно (за: заготовить, пред: 
предвозвестить); дополнительное (до: доплатить, 
под: подварить, при: прикупить; до — и4: дове-
сить); совершенное сразу по окончании другого 
действия (за: запить чтон. чемн.); совершаемое 
во время другого действия (при — ива: пригова-
ривать); совершенное во время или сразу по окон
чании другого действия (под: подпеть, при: при-
щелкнуть); медленность, неторопливость действия 
(раз — ива: разгуливать); длительность и непре
рывность в сочетании с большой интенсивностью 
(на — ива: названивать); кратковременность в 
сочетании с небольшой интенсивностью (вз —
ну2: всплакнуть, при — ну2: прихворнуть); по
переменность (пере — ива: перезванивать); нере
гулярная повторяемость в сочетании с небольшой 
интенсивностью (по — ива: побаливать); много
кратность [ива: писывать, и3 (наряду со знач. 
разнонаправленности): бродить, а5 (наряду со 
знач. разнонаправленности): бегать]; многократ
ность (иногда также поочередность) в сочетании с 
множественностью объектов или субъектов (пере: 
переглотать, по: повывезти); однократность 
(ну2: толкнуть, с: сжульничать); то же в сочета
нии с интенсивностью или экспрессивностью, рез
костью (ану: стегануть); в сочетании с неболь
шой интенсивностью (с — ну2: сполоснуть).

6) Д о в е д е н и е  д о  к а к о г о  л и б о  
с о с т о я н и я, нередко с помощью интенсивного 
или длительного действия (см. п. 2). Это значение 
выступает в двух разновидностях — объектной 
(«довести объект действия до какогол. состояния») 
и субъектной («дойти до какогол. состояния»). 
Объектная разновидность выражена с помощью 
префиксов до: долечить, за: заводить, от: от-
лежать, у: угонять; субъектная разновидность —
с помощью постфикса ся и префиксов: вы: высто-
яться, до: доработаться, за: забегаться, из: из-
нервничаться, на: навоеваться, о: опиться, об: 
объесться, от: отлежаться, про: проспаться, с: 
спиться, у: упрыгаться.

7) Д р у г и е  с л о в о о б р а з о в а т е л ь 
н ы е  з н а ч е н и я: каузативное: «(с)делать так, 
чтобы кточтол. совершал(о) [совершил(о)] дейст
вие, названное мотивирующим глаголом» (и2: вос-
кресить, гасить; а4: сажать); аннулирование ре
зультата предшествующего действия, отказ от че
гол. (раз: разбронировать, от: отдумать); дей
ствие, противоположное действию мотивирующего 
глагола (де: демобилизовать, дис: дисгармониро-

вать); восприятие или объяснение во всех подроб
ностях (раз: рассмотреть); обращение действия к 
чемул. с целью восприятия (при — ся: прислу-
шаться); тайное, скрытое совершение действия 
(под: подсказать); попутное действие (за: за-
ехать); ответное действие (от: отдарить); избав
ление от когочегол. (от — ся: отшутиться); со
вместное действие (со: сосуществовать); дости
жение согласованности в действии (с — ся: сыг-
раться); приучение (на: наездить) и привычка 
(об — ся: облетаться, при — ся: притерпеть-
ся), приспособление (под — ся: подольститься); 
освоение (в — ся: вработаться); причинение 
ущерба, дезинформация (об: обсчитать); упуще
ние (про: проглядеть); ошибочность действия 
(о — ся: оговориться, об — ся: обмериться, 
про — ся: просчитаться); сохранение прежнего 
состояния (у: улежать); основательное, удобное 
размещение (у: усесться); совершение действия не 
спеша, для отдыха (про — ся: прогуляться); 
уменьшение (у: укипеть).

8) З н а ч е н и я  н е с о в. и  с о в. в и 
д о в: знач. несов. вида (ива: переписывать); зна
чение сов. вида (часто в сочетании со знач. резуль
тативности действия, см. § 1386): вз: взрастить; 
воз: воспрепятствовать; вы: вылечить; за: зами-
нировать; из: измерить; на: нагреть; о: очи-
стить; об: обменять; от: отрегулировать; по: 
повредить; под: подмести; при: пристыдить; 
про: продемонстрировать; раз: разбудить; с: 
сделать; у: укомплектовать; по — и4: посадить; 
у — и4: укусить.

§ 973. Значения глаголов, мотивированных гла
голами, выражены следующими способами слово
образования.

1) Суффиксальный способ служит главным об
разом, средством выражения временных знач. 
(§ 972, гр. 5) — однократности и многократности, а 
также значения несов. в. (там же, гр. 8). Однократ
ность действия может выступать в сочетании со 
значением интенсивности (гр. 2). Кроме того, к чис
лу суффиксальных принадлежат глаголы с кауза
тивным значением (гр. 7) и со значением разнона
правленности (гр. 1).

2) Префиксальный способ служит для выраже
ния значений всех указанных групп, за исключени
ем гр. 4.

3) Префиксальносуффиксальный способ слу
жит преимущественно для выражения значения 
степени интенсивности (гр. 2) и характера соверше
ния действия во времени (гр. 5). Для выражения 
этих значений используются форманты, состоящие 
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из префиксов и суф. ива или ну1. Кроме того, к 
числу префиксальносуффиксальных глаголов при
надлежат немногочисленные глаголы, выражающие 
направление действия в пространстве (гр. 1), нали
чие объектов действия (гр. 3), а также глаголы, в 
которых формант выражает лишь видовое значение 
(гр. 8). Эти значения выражаются формантами, со
стоящими из префиксов и суф. и2; пространствен
ное значение имеют также глаголы с формантом 
от — ива (§ 916).

4) Постфиксальный способ используется почти 
исключительно для выражения отношения субъекта 
и объекта к действию (гр. 4), а также (в глаголах, 
мотивированных непереходными глаголами) степе
ни интенсивности действия (гр. 2).

5) Префиксальнопостфиксальным способом 
выражаются пространственные значения (гр. 1), а 
также степень интенсивности (гр. 2) в сочетании с 
временным значением (гр. 5) или со значением 
«дойти до какогол. состояния» (субъектная разно
видность, гр. 6).

6) Префиксальносуффиксальнопостфиксаль-
ным способом выражается пространственное значе
ние (гр. 1) (формант пере — ива — ся).

7) Сложением (сложения с полу и само) выра
жается степень интенсивности действия (гр. 2) и 
значение самопроизвольности или самостоятельно
сти (принадлежащее к гр. 4).

§ 974. Среди глаголов, мотивированных глаго
лами, имеют место случаи с л о в о о б р а з о 
в а т е л ь н о й  с и н о н и м и и.

а) Глаголы с разными префиксами: пододви-
нуть — придвинуть, омыть — обмыть, выма-
зать — измазать — перемазать, нагладить — от-

гладить, нахвалить — расхвалить, понатужить-
ся — поднатужиться, поотстать — приотстать, 
подтормозить — притормозить, избегать — обе-
гать, переглотать — поглотать, износить — сно-
сить, подкупить — прикупить, выкупать — иску-
пать, выучить — научить — обучить, испугать —
напугать, выстроить — построить, завянуть —
увянуть, потерять — утерять, загонять — уго-
нять.

б) Глаголы с суф. ну2 и ану или с разными 
алломорфами суф. ива/вa/a3: брызнуть —
брызгануть, гребнуть — гребануть, мазнуть —
мазануть, резнуть — резануть, рубнуть — руба-
нуть, стегнуть — стегануть, хлестнуть — хле-
стануть; выскальзывать — выскользать, надрезы-
вать — надрезать, подменивать — подменять, 
суживать — сужать; засеивать — засевать; за-
теивать — затевать, провеивать — провевать.

в) Глаголы с формантами, состоящими из раз
ных префиксов и суф. ну2: взгрустнуть — сгруст-
нуть, вздремнуть — придремнуть, всполоснуть —
сполоснуть.

г) Глаголы с префиксом и суф. ну2: стру-
сить — трухнуть.

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 975. Соединительное значение присуще всем 
глаголам, относящимся к следующим способам 
словообразования: 1) к сложению (полулежать, са-
мозатачиваться, видоизменить, газифицировать); 
2) к префиксации в сочетании со сложением (опло-
дотворить); 3) к сращению (злоумышлять); 4) к 
сращению в сочетании с суффиксацией (христа-
радничать).

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

§ 976. В системе словообразования наречий 
наиболее развиты суффиксальный и префиксаль
носуффиксальный способы. Незначительное место 
занимают префиксальные, сложные, суффиксаль
носложные и префиксальносуффиксальнослож-
ные наречия. Многие наречия, генетически восхо
дящие к падежным (в том числе предлож
нопадежным) формам мотивирующих существи
тельных и прилагательных, сохраняют живые связи 
с этими формами. В таких наречиях суффиксы омо
нимичны падежным флексиям мотивирующих слов, 
а префиксы — предлогам.

П р и м е ч а н и е. Особенностью мотивированных 
наречий является отсутствие у них единообразного орфо
графического оформления: разные наречия одинаковой 

словообразовательной структуры могут, в соответствии с 
действующими орфографическими правилами, писаться 
слитно или раздельно: немедля и не спеша, вплотную и в 
открытую, всерьёз и в шутку, наподбор и на редкость. 
Эти различия условны и не могут служить языковым кри
терием для отграничения наречий от соответствующих 
словоформ имени или глагола.

СУФФИКСАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

§ 977. Наречия с  с у ф. о, орфогр. также е
(фонемат. |о|) совмещают в своем значении прису
щее мотивирующему прилагательному знач. при
знака со знач. наречия как части речи (см. § 1645): 
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быстро, смело, привычно, зябко, прощально, осве-
жительно, повзводно, басовито, натужливо, еже-
дневно, двояко, певуче, искренне, широчайше, все-
объемлюще, сумасшедше. Тип высокопродуктивен. 
В качестве мотивирующих могут выступать прила
гательные любой структуры, кроме прилагательных 
с суф. ск и ий/|j| (от них образуются наречия с 
суф. и, см. § 979).

Наречия, мотивированные суффиксальными 
прилагательными со знач. отношения к предмету, 
явлению, одновременно мотивируются (опосредст
вованно) теми существительными, которыми моти
вированы соответствующие прилагательные, и 
имеют обычно следующее значение: «так, как свой
ственно тому, что названо мотивирующей основой 
прилагательного». Такие наречия часто использу
ются в качестве новообразований в художественной 
речи: молочно, ватно, южно, каменно, бронзово; 
черные сучья, осыпанные м и н е р а л ь н о бле-
стящими звездами (Бунин); Он пролетит могучим
селезнем, / сверкая перьями п а р ч о в о (Евтуш.);
Ж е с т я н о прошелестел первый снаряд
(М. Годенко).

Для официальной речи характерно сохранение у 
наречий, мотивированных относительными прила
гательными, относительного значения: печи к о н -
с т р у к ц и о н н о устарели (газ.); молодой музы-
кант, в о з р а с т н о совсем недавно перешаг-
нувший границы комсомолии (газ.); н а у ч н о и
п р о е к т н о обоснованная разработка схемы
(газ.).

Наречия этого типа образуются также от при
частий с адъективным знач., обозначая процессу
альный признак, характеризующийся тем или иным 
отношением к действию, в зависимости от разряда 
причастия: осуждающе, изолированно, несменяемо. 
Особенно употребительны наречия, мотивирован
ные действит. прич. наст. вр.: плеск, гудение гулко,
з н о б я щ е отдаются в прибрежных кустах
(Ю. Казак.); знал этих людей, о ж и д а ю щ е
глядящих сейчас в высоту (Ванш.).

Чередование |н’ — н| перед суф. отмечается в 
поздний — поздно, давний — давно, недавний — не-
давно.

§ 978. По характеру у д а р е н и я наречия с 
суф. о следуют за краткой формой сред. р. мотиви
рующего прилагательного, а при отсутствии крат
кой формы — за полной формой. При ударении 
прилагательного на флексии, ударение в наречии —
на суффиксе: озорной (сред. р. озорно) — озорно, 
тёплый (сред. р. тепло) — тепло, чёрный — черно; 
в остальных случаях ударение в наречии на том же 

слоге, что в основе прилагательного: бесследный —
бесследно, солёный (сред. р. солоно) — солоно, дур-
ной (сред. р. дурно) — дурно, пустой — пусто, мо-
лодой — молодо. В следующих случаях ударение 
наречия отлично от ударения прилагательного: 
грешный (сред. р. грешно) — грешно, давний —
давно, красный (сред. р. красно) — красно, общий
(сред. р. обще) — общо, светлый (светло) — свет-
ло, синий (сине) — синё, старый (старо и старо) —
старо; больной — больно, дрянной — дрянно, зем-
ной — земно, должный (сред. р. должно) — долж-
но (в знач. сказуемого, кроме сочетания должно
быть).

Случаи вариантного ударения: мудрёный
(сред. р. мудрено) — мудрёно и мудрено, круглый
(кругло) — кругло и кругло, мокрый (мокро) — мок-
ро и мокро, серый (серо) — серо и разг. серо, хит-
рый (хитро) — хитро и хитро (в сочетании не хит-
ро (не трудно) ударение только на суф.), голый (го-
ло) — голо и устар. голо; вольный (вольно) — вольно
и (в знач. сказуемого) вольно, сильный (сильно) —
сильно и (в знач. сказуемого, прост.) сильно, сла-
бый — слабо и (в знач. сказуемого, прост.) слабо.

В следующих случаях вариантность ударения в 
наречии отражает вариантность ударения в форме 
сред. р. прилагательного: высокий (сред. р. высоко и 
высоко) — высоко и высоко, аналогично глубоко и 
глубоко, далеко и далёко, широко и широко, вос-
трый (сред. р. востро и востро) — востро и вос-
тро (в сочетании держать ухо востро — только на 
суф.); жёлтый (сред. р. жёлто и желто) — жёлто
и желто; короткий (коротко и коротко) — корот-
ко и устар. коротко; мёртвый (мёртво и мерт-
во) — мёртво и мертво (в знач. сказуемого —
только мертво: кругом пусто и мертво); пёстрый
(пёстро и пестро) — пёстро и пестро; полный
(полно и полно) — полно и полно (в знач. сказуемо
го — только полно); умный (умно и умно) — умно и 
умно; счастливый (счастливо и счастливо) — сча-
стливо и счастливо; острый (остро и остро) —
остро и (только в знач. (остроумно)) остро.

Обособлены по ударению: полно (довольно, хва
тит); добрый (сред. р. добро) — добро (наречие и 
частица: (ладно, хорошо), разг.); но добро только как 
наречие: [Жили] всетаки добро и тихо (Евтуш.).

§ 979. Наречия с с у ф. и (фонемат. |и|) имеют 
то же значение, что и в предыдущем типе (см. 
§ 977). Они мотивируются только прилагательными 
с суф. ск (орфогр. — с основами на ск и цк) и
ий/|j| (см. § 630, 614): всячески, зверски, творче-
ски, молодецки, хозяйски, дружески, детски (но, 
например, в наречии броско — суф. о, так как в мо
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тивирующем прилагательном броский — суф. к, а 
не ск). Перед суффиксом — согласные |к’| и |j|.
Ударение при ударении в прилагательном на осно
ве — на том же слоге: варварский — варварски; при 
ударении в прилагательном на флексии — на суф
фиксе: воровской — воровски. Тип продуктивен.

Мотивированные относительными прилага
тельными, такие наречия обычно обозначают свой
ственность тому, что названо мотивирующей осно
вой прилагательного: [лица] почти не было видно за
прядями длинных темных волос, первобытно,
и н о ч е с к и и ж е н с к и висевших вдоль щек
(Бунин); в о л ч ь и щетинюсь (Маяк.); целил в его
[селезня] жаркую, ф а з а н ь и цветастую кра-
соту (Нагиб.).

§ 980. Наречия с с у ф. к о м / и к о м (фо
немат. |ком|/|αком|) имеют то же значение, что и в 
предыдущих типах (см. § 977). Морф ком выступа
ет после шипящих и |j|, морф. иком — после пар
номягких согласных (парнотвердые перед ним 
смягчаются): пеший — пешком, тихий — тишком
(с чередованием |х — ш|), тайный — тайком (с от
сечением финали н основы); босой — босиком, це-
ликом, прямиком. Ударение на суффиксе. Тип не
продуктивный.

В отдельных образованиях выделяются с у ф.
м о р ф ы: ом (фонемат. |ом|): пеший — пёхом
(прост., чередование |ш — х|); ём (фонемат. |jом|):
живой — живьём, голый (чистый, без примесей) —
гольём (прост.); няком (фонемат. |н’αком|): осо-
бый — особняком; ишом (фонемат. |αшом|): на-
гой — нагишом.

§ 981. Характер наречных образований имеют 
формы с с у ф. ым (фонемат. |им|), обозначающие 
тот же признак, что и мотивирующее прилагатель
ное, но с оттенком усиления. Они употребляются 
только препозитивно рядом с формами мотиви
рующих прилагательных (преимущественно крат
кими) или с наречиями на о, мотивированными те
ми же прилагательными: белымбело, чер-
нымчерно, давнымдавно, полнымполно; З е л е -
н ы м  з е л е н а трава, ж е л т ы м  ж е л -
т ы свежие смолистые бревна (Нагиб.); мина, / 
безвредная д а в н ы м уже д а в н о (Март.); И
стояла Россия в снегах / б е л ы м  б е л ы х
(П. Вегин); окказ. сочетаемость: б е л ы м  б е -
л е л и руки на груди (Ахмад.). Мотивирующие —
немотивированные прилагательные (за исключ. та
ких случаев, как светлымсветло, пьянымпьяно, 
окказ.: улицы снежнымснежны. Евтуш.). В дав-
ний — давным — чередование |н’ — н|. Ударение на 
суффиксе. Продуктивность типа ограничена обра

зованиями от исконно русских качественных прила
гательных; преимущественная сфера употребле
ния — тексты, ориентированные на старую народ
ную речь и фольклор.

В е д и н и ч н о м образовании полный —
полностью выделяется суф. морф остью (фонемат. 
|α1с3т1jy|).

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

§ 982. Наречия с с у ф. о м (орфогр. также 
ем; фонемат. |ом|); о й / о ю (фонемат. |оj|/|оjу|);
ю (фонемат. |jy|); а м и (орфогр. также ями; фо
немат. |ам’и|), омонимичными флексиям тв. п. и 
распределяющимися в зависимости от типа склоне
ния мотивирующего слова, обозначают признак, 
характеризующийся отношением к предмету, явле
нию, названному мотивирующим словом. Наиболее 
частотные лексические группы наречий этого ти
па — названия временных отрезков (днем, вечером, 
утром, ночью, весной и весною, зимой и зимою, ле-
том, осенью, порой и порою, днями, временами) и 
способов передвижения (шагом, бегом, лётом, на-
скоком, волчком, косяком, рысью, рысцой, трусцой, 
верхом, верхом, низом, боком, юзом). Однако нема
ло наречий находится вне названных лексических 
групп: кругом, передом, задом, чудом, толком, по-
рожняком, навалом, залпом, добром, чередом, мо-
лодцом, голышом, оптом, мигом, крестом, дорогой, 
силой, толпой, частью, волейневолей. Такие наре
чия могут обозначать также внешний признак, 
свойственный тому, что названо мотивирующим 
словом: пирожком (о форме шапки), ёжиком, боб-
риком (о способе стрижки), петушком (о манере 
передвижения), калачиком (свернуться), солдати-
ком (прыгать в воду).

Ударение — как в форме тв. п. мотивирующего 
существительного; исключения: бегом, верхом (на
лошади, но верхом (поверху)), кругом, передом.

Наречные образования этого типа не всегда мо
гут быть четко отграничены от форм тв. п. соответ
ствующих существительных с объектным (орудий
ным) и определительным знач.: шагом, лётом, бро-
ском, толпой, авансом, экспромтом, дугой. Живой 
связью с формами тв. п. определяется возможность 
возникновения новых наречных образований этого 
типа.

В отдельных наречиях, не соотносительных с 
падежными формами мотивирующих слов, выде
ляются с у ф. м о р ф ы: а (фонемат. |α1|): дом —
дома; ой (фонемат. |oj|): дом — домой; ком (фоне
мат. |ком|): сила — силком, гусь — гуськом (о мане
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ре передвижения); ом (фонемат. |ом|): сила — си-
лом (прост.).

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ

§ 983. Наречия с с у ф. ю (фонемат. |jy|), мо
тивированные числительными от пять по двадцать
и числ. тридцать, обозначают увеличение во 
столько раз, сколько названо мотивирующим сло
вом: пятью, шестью, семью, восемью, двадцатью, 
тридцатью. Ударение на корне. Тип непродуктив
ный.

§ 984. Наречия с с у ф. ж д ы/а ж д ы, (фо
немат. |ш2ди|/|аш2ди|) обозначают увеличение во 
столько раз или повторяемость столько раз, сколько 
названо мотивирующим числительным. Морф
жды выступает после гласных в наречиях, где ос
нова мотивирующего слова выступает с наращени
ем за счет финали, совпадающей с флексией им. п. 
числ.: дважды, трижды, четырежды. Морф 
ажды выступает после согласных в наречиях од-
нажды, многажды и единожды (в последнем ор
фогр. ожды). Ударение на том же слоге, что и в 
исходной форме мотивирующего слова; исключе
ние: однажды. Тип непродуктивный.

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 985. Наречия с с у ф. м я (фонемат. |м’а|)
совмещают в своем значении присущее мотиви
рующему глаголу значение процессуального при
знака со знач. наречия как части речи; они употреб
ляются преимущественно вместе с мотивирующим 
глаголом (непосредственно перед ним) с целью 
усиления: стоймя, сидмя, торчмя, лежмя; кишмя
кишит, дрожмя дрожит, ревмя ревели. Мотиви
рующие — беспрефиксальные глаголы несов. вида. 
Конечная гласная инф. основы отсутствует, кроме 
слова ливмя с наращением глагольного корня 
(лить) за счет согласной |в1|. Ударение на суффик
се, кроме слова сидмя (наряду с сидмя). Тип прояв
ляет некоторую продуктивность в художественной 
речи: хлестмя хлеща (о дожде, Межир.).

§ 986. Наречия с с у ф. о м/к о м (фонемат. 
|ом|/|ком|) имеют то же знач., что и в предыдущем 
типе. Морф ом выступает после парнотвердых со
гласных, включая заднеязычные: мелькать — мель-
ком, кувыркаться — кувырком, волочь (волокут) —
волоком, дыбиться — дыбом; скользом, катом, на-
сыпом (прост. и обл.); слыхом, поедом, наездом. 
Морф ком — после парнотвердых согласных, 
кроме заднеязычных, а также после шипящей и |j|:

ползти и ползать — ползком, молчать — молчком, 
щипать — щипком (муз.), стоять — стойком
(прост.), трусить — труском (прост.).

Конечные гласные инф. основы перед обоими 
морфами отсекаются, и при этом парномягкие со
гласные чередуются с твердыми: слыхать — слы-
хом, валить — валом. В проезжать — проездом и 
наезжать — наездом перед морфом ом чередуют
ся |〇’ — с3д|; в рвать (дергать резким движени
ем) — рывом (прост.) — «нуль — |и|»; в на-
бить(ся) — битком — наращение глагольного кор
ня перед морфом ком за счет |т| и нерегулярное от
сечение префикса глагола. Ударение в наречиях с 
морфом ком — на суффиксе; с морфом ом — на 
суффиксе или предсуф. слоге (мельком и мельком, 
валом и валом), в волоком — на первом слоге корня 
с полногласием; в пропадом — на префиксе.

Тип непродуктивный. Некоторые из наречий 
употребляются только в разг. конструкциях рядом с 
однокоренными глаголами с целью усиления: по-
едом ест, пропади ты пропадом, слыхом не слы-
хать, валом валить.

В наречии ходуном (только в сочетании ходуном
ходить) — суф. морф уном (фонемат. |уном|).

§ 987. Д р у г и е  с у ф ф и к с ы. В наречиях 
ощупью и насыпью с таким же знач., что и в преды
дущих типах (мотивирующие — ощупать и насы-
пать), выделяется суф. ю (фонемат. |jy|). Ударение 
на первом слоге. Тип непродуктивный. В единич
ных образованиях насторожиться — настороже и 
урывать (время) — урывками выделяются суф. 
морфы е, ками (фонемат. |е|, |кα1м’α1|). В предика
тиве можно (мотивирующее — мочь, могу, чередо
вание |г — ж|) — суф. морф но (фонемат. |нα1|); в 
предикативе жаль — нулевой суффикс (мотиви
рующее — жалеть). Об употреблении в наречной 
функции деепричастий с суф. учи типа умеючи см. 
§ 1590.

НАРЕЧИЯ.
МОТИВИРОВАННЫЕ НАРЕЧИЯМИ

§ 988. Наречия с  с у ф. о в а т о (фонемат.
|αватα1|) мотивируются наречиями с суф. о, кото
рый отсекается, и обозначают ослабленную степень 
признака, названного мотивирующим словом: рано-
вато, грязновато, поздновато, слабовато, стран-
новато, страшновато. Ударение на втором слоге 
суффикса. Тип продуктивный.
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§ 989. Наречия с с у ф. е н ь к о/о н ь к о
(фонемат. |eн’кα1|/|он’кα1|) мотивируются наречия
ми с суф. о, который отсекается, и обозначают не
которое усиление признака с различными экспрес
сивными оттенками. Морф онько выступает после 
заднеязычных согласных, морф енько — в осталь
ных случаях: трудненько, частенько, быстренько, 
скоренько, хорошенько, тихонько, высоконько. В 
ряде образований отсекается финаль ко мотиви
рующего наречия: коротко — коротенько, крат-
ко — кратенько, близенько, низенько, тоненько. 
Перед морфом енько парнотвердые согласные че
редуются с мягкими.

У д а р е н и е: а) в наречиях с односложной 
предсуффиксальной частью, мотивированных наре
чиями с ударением на корне, — на 1м слоге суф
фикса или на корне, независимо от ударения моти
вирующего слова: трудно — трудненько, поздно —
поздненько, долгонько; живенько, нежненько; среди 
таких образований нередки варианты с обоими раз
новидностями ударения: мокренько и мокренько, 
пряменько и пряменько, смирненько и смирненько, 
ровненько и ровненько; б) в наречиях с полногласи
ем в корне — на первом слоге суффикса: холодно —
холодненько, дорого — дорогонько, такое же ударе
ние в весело — веселенько и жестоко — жесто-
конько; в) в остальных — на первом слоге суффикса 
или на корне в соответствии с ударением на суф
фиксе или на корне в мотивирующем наречии: да-
леко — далеконько, давно — давненько, аккурат-
но — аккуратненько.

Тип продуктивный. Для разг. речи характерны 
экспрессивные образования: преспокойненько, без-
обидненько; живет в достатке, «культурненько» 
(Л. Кабо); Сказка о дезертире, устроившемся не-
дурненько (Маяк.).

§ 990. Наречия с  с у ф., представленным в а -
р и а н т а м и  о х о н ь к о/о ш е н ь к о (фоне
мат. |oxα1н’кα1|/|ошα1н’кα1|), мотивируются наре
чиями с суф. о, который отсекается, и имеют уси
лительноласкательное значение. Парнотвердые 
согласные (кроме заднеязычных) перед суф. чере
дуются с мягкими; ударение на первом слоге суф
фикса: ранёхонько и ранёшенько, ровнёхонько и 
ровнёшенько, скорёхонько и скорёшенько, точнё-
хонько, тихохонько, близёхонько. Продуктивность 
типа ограничена теми же сферами, что и в типе 
прилагательных с суф. охоньк/ошеньк (см. 
§ 669).

§ 991. Наречия с с у ф. к о м, к о й, к у,
к о (фонемат. |ком|, |кα1j|, |ку|, |кα1|) имеют экспрес
сивное ласкательное значение и мотивируются на

речиями с отсекаемыми финалями ом, ой, у, о
(последняя преимущественно в наречиях с ударным 
суф. енько, онько). Единство типа определяется 
тем, что каждый из суффиксов состоит из общего 
для всех них элемента к и элемента ом, ой, у или 
о, который всюду равен отсекаемой финали моти
вирующего наречия: рядом — рядком, боком —
бочком, пешком — пешочком, босиком — босич-
ком; стороной — сторонкой, украдкой — украдоч-
кой; вразвалку — вразвалочку, втихомолку — вти-
хомолочку, потихоньку — потихонечку; хорошень-
ко — хорошенечко, легонько — легонечко, тихонь-
ко — тихонечко, маленько — маленечко, нисколь-
ко — нисколечко.

В единственном образовании рядышком — суф. 
морф ышком (фонемат. |α1ш2кα1м|).

Перед суффиксом заднеязычные согласные че
редуются с шипящими: шагом — шажком, порож-
няком — порожнячком, легонько — легонечко. Если 
в мотивирующем наречии перед отсекаемой фина
лью выступает сочетание двух согласных, то в мо
тивированном наречии перед конечной согласной 
мотивирующей основы чередуются «нуль — |о|»: 
пешком — пешочком. Ударение в наречиях с суф. 
ку, ко, кой — на предсуф. слоге, если в мотиви
рующем наречии ударение на последнем слоге 
(стороной — сторонкой, недалеко — недалечко), и 
на том же слоге, что и в мотивирующем наречии, в 
остальных случаях (полегоньку — полегонечку); в 
наречиях с суф. ком — на последнем слоге, кроме 
пешочком. Тип обнаруживает продуктивность в 
разг. речи: в обнимочку, вперемежечку, вприкусочку
(устн. речь).

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ

§ 992. Наречия с п р е ф. н е (фонемат. |н’е|), 
мотивированные наречиями и деепричастиями, 
имеют отрицательное значение: невдалеке, невдали, 
недаром, недалече (устар. и прост.), незамужем, 
некстати, ненадолго, ненамного, непутём (прост.), 
неспроста; не видя, не глядя, немедля, нехотя, не
спеша, не торопясь, не шутя. Ударение на том же 
слоге, что в мотивирующем слове; исключ.: нехотя
(в деепричастии — хотя). Тип продуктивен. Все 
наречия этого типа, кроме перечисленных, мотиви
руются одновременно прилагательными с преф. не, 
относясь к типу наречий с суф. о, мотивированных 
прилагательными (см. § 977). Например, слово не-
долго мотивируется как наречием долго, так и при
лагательным недолгий.

§ 993. Другие типы префиксальных наречий 
(все они непродуктивны) характеризуются различ
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ными видоизменениями общего значения отнесен
ности к признаку, названному мотивирующим на
речием.

Наречия с п р е ф. в о (фонемат. |во|) обозна
чают направленность к признаку, названному моти
вирующим словом: вовнутрь, вовне. Ударение на 
мотивирующей части.

Наречия с п р е ф. з а (фонемат. |за|) обознача
ют временную отнесенность к признаку, названному 
мотивирующим наречием: засветло (пока еще свет
ло), затемно, затепло (разг.), запоздно, заранее, за-
долго. Ударение: в первых четырех словах — на пре-
фиксе; в словах заранее и задолго (наряду с разг. за-
долго) — на том же слоге, что в мотивирующем слове.

Наречия с п р е ф. д о (фонемат. |до|) обозна
чают доведенность до признака, названного моти
вирующим наречием: доныне, досюда, дотуда, до-
нельзя. Ударение на предпоследнем слоге, незави
симо от ударения мотивирующего наречия: нель-
зя — донельзя.

То же знач. имеют наречия с п р е ф. н а (фо
немат. |на|): напрочь, навсегда; насовсем, насквозь. 
Ударение на префиксе или на том же слоге, что и в 
мотивирующем слове.

То же знач., что и наречия с преф. до, имеют 
наречия с п р е ф. п о (фонемат. |по|): поныне, 
посейчас. Ударение — как в мотивирующем слове. 
Семантически обособлено повсюду.

Наречия с п р е ф. о т/о т о (фонемат. 
|от|/|ото|) обозначают исхождение (во времени или 
пространстве) от признака, названного мотивирую
щим наречием: отныне, откуда, оттуда, отсюда, 
отовсюду (в последнем случае — морф ото перед 
сочетанием согласных). Ударение на предпослед
нем слоге: сюда — отсюда.

Префиксы за и на выделяются также в не
скольких префиксальных наречиях, являющихся 
разг. или просторечными синонимами мотивирую
щих слов: даром — задаром, зря — зазря; зав-
тра — назавтра, пополам — напополам. Ударение 
на том же слоге, что и в мотивирующем слове.

В  е д и н и ч н ы х наречиях выделяются 
префиксы: из, фонемат. |из| (извне); с, фонемат. |с| 
(свыше); после, фонемат. |пос1л’α1| (послезавтра); 
поза, фонемат. |пαзα| (позавчера).

ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНЫЕ
НАРЕЧИЯ

НАРЕЧИЯ, МОТИВИРОВАННЫЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

§ 994. Наречия с  п р е ф. п о и  с у ф. 
о м у, орфогр. также ему (фонемат. |по|... |ому|) 

совмещают в своем значении присущее мотиви
рующему прилагательному знач. признака со знач. 
наречия как части речи: попрежнему, повидимому, 
полошадиному, поделовому, попоходному, 
поместному, помаминому, помужскому, пого-
родскому, поптичьему. Часть наречий мотивирова
на местоименными прилагательными: потвоему, 
посвоему, понашему. Сюда же примыкают моти
вированные неизменяемыми местоименными при
лагательными наречия поего и поеё (разг.).

Большинство наречий мотивируется относи
тельными суффиксальными прилагательными. На
речия, мотивированные качественными прилага
тельными, характерны преимущественно для разг. 
речи: потихому, похорошему, почестному, мело-
чи п о  к р у п н о м у портят жизнь (Тендр.); Он
принял Щербатова дружески, покровительственно
и п о  п р о с т о м у (Г. Бакланов).

Ударение — на суффиксе или на основе в соот
ветствии с ударением на флексии или на основе в 
исходной форме прилагательного (в суффиксе уда
рен первый слог): зимний — позимнему, свой —
посвоему, пустой — попустому. Тип продуктивен 
(см. § 995).

§ 995. Наречия с п р е ф. п о и  с у ф. и (фо
немат. |по|... |и|) имеют то же знач., что и в преды
дущем типе; мотивирующие — прилагательные с 
суф. ск и ий/|j| (см. § 630, 614); подружески, 
подурацки, похозяйски, поанглийски, помосковс-
ки, пофлотски, поавгустовски, побабьи, поохот-
ничьи, пособачьи; разг.: покаковски, посвойски. 
Перед суффиксом — согласные |к’| и |j|. Ударе
ние — как в предыдущем типе: братский —
побратски, мужской — помужски.

Этот и предшествующий типы обнаруживают 
высокую продуктивность, причем мотивируются, 
как правило, относительными прилагательными, 
обозначая свойственность тому, что названо моти
вирующей основой прилагательного: Ночь, 
полетнему простая и мирная (Бунин); говорило все
семейство посеверному, прицокивая (В. Панов);
п о  м ы ш ь и пискнув, отбежал (Март.).

§ 996. Наречия с п р е ф. п о и  с у ф. у
(фонемат. |по|... |у|) имеют то же знач., что и в пре
дыдущих типах (см. § 994): понапрасну, попросту, 
попусту, поровну (мотивирующее — равный), по-
часту (устар.), подобрупоздорову (разг.). Ударение 
на префиксе или на корне. Тип непродуктивный. 
Семантически обособлено посуху.

§ 997. Наречия помаленьку, полегоньку и поти-
хоньку (все — разг.) содержат п р е ф. п о и  
с у ф. е н ь к у/о н ь к у (фонемат. |по| и |ен’ку|/
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|он’ку|); распределение морфов суффикса — такое 
же, как у морфов енько и онько, см. § 989. Эти 
слова, имеющие то же значение, что и в предыду
щих типах, мотивируются прилагательными, назы
вающими слабый по степени проявления признак 
(малый, легкий, тихий). В мотивирующем легкий
отсекается финаль основы к. Ударение на первом 
слоге суффикса. Тип непродуктивен.

§ 998. В просторечии получают некоторое распро
странение наречия с п р е ф. п о и  с у ф. о й (фо
немат. |по| ... |α1j|), имеющие то же знач., что и в преды
дущих типах (см. § 994); мотивирующие — качественные 
прилагательные: noновой

(
снова, еще раз

)
, потихой, 

noкрупной. Например: В жизни такой они [летчики] 
толк понимали, — / только n o  к р у п н о й играя со
смертью (Р. Рожд.).

§ 999. Наречия с  п р е ф. в и  с у ф. у ю
(фонемат. |в|... |yjy|) имеют то же значение, что и в 
предыдущих типах, см. § 994. Мотивирующие 
прилагательные — немотивированные, с суф. 
морфами н1, ов и т: вплотную, впрямую, 
впустую, вхолостую, вкрутую, вслепую, вручную, 
врассыпную, вкруговую, в открытую; прост.: 
всплошную, втихую, вчистую. У д а р е н и е: а) на 
суффиксе — при мотивации прилагательными с 
ударением в полных формах на флексии (в суффик
се ударен первый слог): холостой — вхолостую; б) 
на том же слоге, что и в мотивирующем слове, —
при мотивации прилагательными с ударением во 
всех формах на основе: рукопашный — врукопаш-
ную; в) обе разновидности ударения возможны при 
мотивации прилагательными с переносом ударения 
в кратких формах с основы на флексию: мёртвый, 
мертва — вмёртвую (спец.); тихий, тиха —
втихую. Тип обнаруживает некоторую продуктив
ность; окказ.: Искусно работая плащом, он ухит-
рялся в п е ш у ю всадить быку бандерилью (газ.); 
Приказывал матросам бегать с кормы на нос и
обратно, так сказать «в н о ж н у ю» управлять
лодкой (газ.).

§ 1000. Наречия с п р е ф. в/в о и суф. е (фо
немат. |в|/|во|... |е|) имеют то же знач., что и в пре
дыдущих типах (см. § 994). Мотивирующие прила
гательные — немотивированные, а также с суф. 
морфом н1, в свою очередь мотивированные чис
лительными: а) с ударением на корне: вживе, 
вкратце (краткий, с чередованием |к — ц|), вмале, 
внове, вскоре, втайне, вчуже, въяве (явный, с отсе
чением финали н основы); б) с ударением на суф
фиксе: вообще, вдалеке, вполне, вчерне, вдвойне, 
втройне. Морф во выступает перед гласной в слове 
вообще. Перед суффиксом смягчаются пар

нотвердые согласные основы мотивирующего сло
ва. Тип непродуктивный.

То же знач. имеют и наречия с п р е ф. в и  
с у ф. и (фонемат. |в|...|и|): близкий — вблизи (с 
отсечением финали к основы прилагательного), 
запертый (прич.) — взаперти. Перед суффиксом 
смягчаются парнотвердые согласные основы моти
вирующего слова: |з — з’|, |т — т’|. Ударение на 
суффиксе. Тип непродуктивный.

Наречия с п р е ф. в и  с у ф. о (фонемат. 
|в|...|о|) обозначают направленность к признаку, на
званному мотивирующим словом: вправо, влево. 
Ударение на корне. Тин непродуктивный.

Наречия с  п р е ф. в/в о и  с у ф. и х, ор
фогр. также ых (фонемат. |в|/|во|... |их|) совмещают 
в своем значении присущее мотивирующему слову 
знач. очередности при счете со знач. наречия как 
части речи; мотивирующие — счетные прилага
тельные: втретьих, вдесятых, вдвадцатых. 
Морф во выступает в наречиях вовторых и 
вопервых. Ударение такое же, как в наречиях с 
преф. по и суф. ому (см. § 994): четвёртый —
вчетвёртых, седьмой — вседьмых. Продуктив
ность типа ограничена основами счетных прилага
тельных.

§ 1001. Наречия с п р е ф. д о и  с у ф. а, 
орфогр. также я (фонемат. |до|...|а|) обозначают до
веденность до признака, названного мотивирующим 
словом: добела, догола, докрасна, донага, допоздна, 
дополна, досуха, дотонка (устар.), досыта. Моти
вирующие прилагательные — немотивированные 
(исключ.: пьяный — допьяна). Ударение на префик
се (досиня, досуха) или суффиксе (допоздна, догола, 
дополна). Вариантное ударение: добела и добела, 
докрасна и докрасна, донага и донага, допьяна и 
допьяна, досыта и досыта, дотемна и дотемна, 
дочиста и дочиста, дочерна и дочерна. В художе
ственной речи возможны окказ. новообразования; 
например: Довидна возился с печкой (Твард.).

§ 1002. Наречия с  п р е ф. з а и  с у ф. о
(фонемат. |за|...|о|) совмещают в своем значении 
присущее мотивирующему прилагательному значе
ние признака со знач. наречия как части речи: за-
живо, замертво, заново, запросто, заодно, задеше-
во, задорого. Тип непродуктивный. Ударение в сло
ве заедино (устар. и обл.) на том же слоге, что в мо
тивирующем слове; в заодно — на суффиксе; в ос
тальных — на префиксе. Акцентные варианты: за-
дешево и задёшево.

§ 1003. Наречия с  п р е ф. и з и  с у ф. а, 
орфогр. также ис и я (фонемат. |из|... |а|), мотиви
рованные прилагательными со знач. цвета, обозна
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чают оттенок цветового признака и употребляются 
(чаще всего препозитивно) рядом с прилагательны
ми, преимущественно обозначающими цвет: из-
желтакрасный, иззеленасиний, иссераголубой, 
иссизаголубой, uccuнячерный, исчернасиний. Уда
рение на префиксе. Тип продуктивен в художест
венной речи: [бутоны] искрасначерные и белые с
красным (Нагиб.); иссинявыбритый человек
(О. Форш).

Наречия с преф. из и суф. а (фонемат. |из| ... 
|а|), мотивированные прилагательными других зна
чений, имеют другие семантические характеристи
ки; они 1) совмещают в своем значении присущее 
мотивирующему прилагательному значение при
знака со знач. наречия как части речи: изредка, ис-
коса; 2) обозначают исхождение от пространствен
ного или временного признака, названного мотиви
рующим прилагательным: издавна, исчужа, издале-
ка. Ударение на префиксе, кроме исчужа и издалека
(наряду с издалёка). Оба типа непродуктивны.

§ 1004. Наречия с  п р е ф. н а и  с у ф. о
(фонемат. |на|... |о|): 1) совмещают в своем значении 
присущее мотивирующему прилагательному значе
ние признака со знач. наречия как части речи: на-
грубо (разг.), накосо, наново, наверно (разг.), а так
же набело и начерно, мотивированные прилагатель
ными беловой и черновой с отсекаемым суф. ов; 
2) обозначают направленность к признаку, назван
ному мотивирующим прилагательным: направо, 
налево ((в правую, левую сторону), в знач. (на пра
вой, левой стороне) те же наречия относятся к типу 
1); 3) обозначают доведенность до признака, на
званного мотивирующим словом: наглухо, наголо, 
накрепко, начисто, насухо, натуго, навечно, надол-
го; 4) обозначают тот же признак, что и мотиви
рующее прилагательное, с оттенком усиления, и 
употребляются — всегда (а) или преимущественно 
(б) — непосредственно после наречий с суф. о, 
мотивированных теми же прилагательными: а) пер-
вонаперво (прост.); б) строгонастрого, креп-
конакрепко. Мотивирующие прилагательные —
немотивированные. Ударение на префиксе, кроме 
слов надолго (наряду с разг. надолго), наверно, на-
вечно, направо, налево с ударением на корне и наго-
ло (о шашке, сабле; но наголо — о стрижке).

Продуктивны наречия типов (3) и (4) в художе
ственной и разг. речи. Стекла заморозило н а -
т о л с т о, доверху (В. Смирнов); [письмо] изорвал
мелкон а м е л к о (Шкл.).

§ 1005. Наречия с п р е ф. н а и  с у ф. е
(фонемат. |на|... |е|) совмещают в своем значении 
присущее мотивирующему прилагательному значе

ние признака со знач. наречия как части речи: наве-
селе, наготове, накоротке, налегке, наравне; наре
чие наедине мотивируется словом один. Ударение 
на суффиксе, кроме наготове. Тип непродуктив
ный.

Наречия с п р е ф. н а и  с у ф. у ю (фоне
мат. |на|... |yjy|) по значению не отличаются от пре
дыдущего типа: начистую, напрямую, надаровую. 
Ударение на первом слоге суффикса. Образования 
этого непродуктивного типа носят просторечный 
характер.

§ 1006. Наречия с преф. c/cо1 и  с у ф. а
(фонемат. |с|/|со|... |а|): 1) имеют то же значение, что 
и в предыдущих типах (см. § 1005): сполна, спроста
(разг.), снова, сперва, слегка, сообща; 2) обозначают 
похождение от признака, названного мотивирую
щим прилагательным: свысока, смлада, сглупа
(прост.), сгоряча, спьяна. Слова справа и слева по 
своей семантике относятся к обоим типам: ср., на
пример, справа как ответ на вопрос «где»? (справа
от дороги) и на вопрос «откуда?» (подошел справа). 
Морф со выступает перед гласной в слово сообща. 
Ударение на корне или суффиксе. Оба типа непро
дуктивны.

Наречия с п р е ф. c/c о1 и  с у ф. у (фоне
мат. |с|/|со|... |у|) обозначают исхождение от призна
ка, названного мотивирующим прилагательным: 
смалу, смолоду, спьяну, сдуру (дурной, с отсечением 
финали н основы). Ударение на корне, кроме со-
слепу. Тип непродуктивный. Морф со выступает 
перед согласной |с1|: сослепу.

§ 1007. Наречия с п р е ф. с ы з и  с у ф. а
(фонемат. |сиз|... |а|) имеют те же значения, что и у 
наречий с преф. с и тем же суффиксом (см. выше, 
§ 1006): сызнова, сызмала, сыздавна. Ударение на 
префиксе. Наречия этой структуры непродуктивны 
и относятся к просторечию.

§ 1008. Префиксальносуффиксальные наречия,
е д и н и ч н ы е по составу аффиксов: вгорячах
(в...ах, фонемат. |ах|), впервой и впервые (в...ой, 
фонемат. |oj|, и в...ые, фонемат. |иjα1|), воедино
(во...о), зачастую (за...ую), разг. запанибрата
(за...а, фонемат. |α1|, мотивирующее — панибрат-
ский с усечением основы за счет финали ск), из-
древле (из...е, фонемат. |из|...|α1|, мотивирующее —
древний с отсечением финали основы |н’| и черед. 
|в’ — в1л’|), исстари (из...и, фонемат. |и|), наверное
и наверняка (на...oe, фонемат. |α1jα1|, и нa...яка, 
фонемат. |αка|), напрямик и прост. напрямки
(на...ик, фонемат. |ик2|, и на...ки, фонемат. |к и|), 
наискосок и прост. наискоски (наиз...oк, фонемат.
|oк2|, наиз...ки), неподалёку (неno...y, фонемат. 
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|у|), подчистую (под...ую), сызмальства, прост. 
(сыз...cmвa, фонемат. |с3т1вα1|), исподтишка
(изпод...ка, фонемат. |из|, |под|... |ка|, мотивирую
щее — тихий с черед. |х — ш|).

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

§ 1009. Наречия с п р е ф. в/в о (фонемат. 
|в|/|во|) и  с у ф. у (фонемат. |у|) и н у л е в ы м, 
омонимичными флексиям вин. п. ед. ч. существи
тельных и распределяющимися в зависимости от 
типа склонения мотивирующего слова, обозначают: 
1) направленность к тому, что названо мотивирую
щим словом: вверх, вниз, вбок, вдаль, вглубь; 2) при
знак, характеризующийся отнесенностью к тому, 
что названо мотивирующим словом: вконец, враз-
брод, вразнобой, в шутку, всерьёз, вполовину, 
вправду, взатяжку, всухомятку, в придачу, в оди-
ночку, вничью, в скобку (о способе стрижки). Моти
вирующие — сущ. муж. р. и жен. р. III скл., немоти
вированные, с суф. к(а), ч(а), а также с нулевым 
суффиксом. Морф во выступает перед гласной |и| в 
воистину, а также в вовек и вокруг (варианты: ввек, 
вкруг). Ударение — как в форме вин. п. мотиви
рующего слова.

Продуктивны наречия второго типа, в особен
ности мотивированные существительными со знач. 
отвлеченного действия: в обхват, вразброс и враз-
броску (разг.), вразбивку, вприсядку, вприглядку
(прост.), вприскочку, вприпрыжку, враскачку, в
растяжку. Сфера продуктивности — художествен
ная и разг. речь: невозможно было понять, всерьез
он или в и з д е в к у (Я. Сегель); здешним жите-
лям то ли недосуг, то ли не в н а в ы к самим под-
править свои жилища (Нагиб.); Начну работу
в н е о х о т у (Межир.).

§ 1010. Наречия с п р е ф. н а (фонемат. |на|)
и  с у ф. у и  н у л е в ы м, омонимичными 
флексиям вин. п. ед. ч. мотивирующих существи
тельных, имеют те же знач., что и наречия с преф. 
в/во с теми же суффиксами (см. § 1009). Это зна
чения: 1) направленности к тому, что названо моти
вирующим словом: наверх, набок, на дом, навстре-
чу; 2) признака по отнесенности к тому, что названо 
мотивирующим словом: наконец, наполовину, на-
крест, наизнанку, на грех, на редкость, наудачу, 
наперекос, навынос, наподбор, напоказ, напрокат. 
Семантически обособлено насмерть со знач. дове
денности до того, что названо мотивирующим сло
вом. Мотивирующие существительные — немоти
вированные, с суф. к(а), ч(а), ость, а также с ну
левым суффиксом. Ударение — как в форме вин. п. 

мотивирующего слова; исключения: набок, на дом, 
накрест, насмерть с ударением на префиксе. Про
дуктивен (как и среди наречий с преф. в/во и теми 
же суффиксами, в тех же сферах, см. § 1009), только 
второй тип.

§ 1011. Наречия с п р е ф. в и  с у ф. у, е, и
(фонемат. |у|, |е|, |и|), омонимичными флексиям 
предл. п. сущ. и распределяющимися в зависимости 
от типа склонения мотивирующего слова, обозна
чают признак по его отнесенности к предмету, яв
лению, названному мотивирующим словом: вверху,
внизу, вначале, вправе, вдали, впоследствии. Ударе
ние — как в форме предл. п. мотивирующего слова. 
Тип непродуктивный.

В наречиях того же значения взаймы и внаймы, 
мотивированных существительными заём и наём
(род. п. займа, найма), — п р е ф. в и ударный
с у ф. ы (фонемат. |и|). Тип непродуктивен.

§ 1012. Наречия с п р е ф. н а и  с у ф. у, 
|а|х (орфогр. ях), фонемат. |у| и |ах|, омонимичными 
флексиям предл. п. мотивирующих существитель
ных, имеют то же знач., распределение морфов и 
ударение, что и наречия предыдущего типа: навер-
ху, на ходу, на днях. Тип непродуктивный.

§ 1013. Наречия с п р е ф. п о (фонемат. |по|)
и  с у ф. у, е, и, омонимичными флексиям дат. п. 
мотивирующих существительных, имеют то же 
знач. и распределение морфов, что и наречия пре
дыдущих типов (см. § 1011): поутру, поначалу, по-
верху, понизу, посредине, поневоле, поистине, пона-
слышке, поодиночке, поблизости. Ударение — как в 
форме дат. п. мотивирующего слова; исключения: 
поверху, понизу с ударением на префиксе. Тип не
продуктивный.

§ 1014. Наречия с п р е ф. д о и  с у ф. у
(фонемат. |до|...|у|) обозначают доведенность до то
го, что названо мотивирующим словом; мотиви
рующие — сущ. муж. р.: донизу, доверху, довеку, до
зарезу. Ударение в первых трех словах на префиксе, 
в последнем — на корне. Тип непродуктивный.

§ 1015. Наречия с п р е ф. с и  с у ф. у (фо
немат. |с|...|у|) обозначают: 1) локализацию признака 
(по знач. мотивирующего слова): сбоку, сверху, сни-
зу (все — как ответ на вопрос «где?»); 2) исхожде
ние от того, что названо мотивирующим словом: 
сбоку, сверху, снизу («откуда?»), а также с виду, с
размаху, с разбегу, с ходу, с лету, с налёту. Наречия 
второго типа не всегда могут быть четко отграниче
ны от формы род. п. соответствующего существи
тельного с предлогом с. Живой связью с предлож
нопадежной формой имени определяется возник
новение новых наречных образований, причем воз



404 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

можны синонимичные образования с с у ф. а
(фонемат. |а|): И с налета, с п о в о р о т а По це-
пи врагов густой Застрочил из пулемета Пулемет-
чик молодой (М. Рудерман); также с размаху и с
размаха, с лёту и с лёта.

Те же значения, что и у наречий сбоку, сверху, 
снизу, имеют наречия с п р е ф. с и  с у ф. и (фо
немат. |с|...|и|): спереди и сзади (с чередованием |д —
д’| перед суффиксом). Ударение на корне. Наречия 
этой структуры составляют непродуктивный тип.

§ 1016. Наречия с п р е ф. к и  с у ф. у (фо
немат. |к|...|у|) — кверху, книзу — обозначают на
правленность к тому, что названо мотивирующим 
словом. Ударение на корне. Тип непродуктивный.

Префиксальносуффиксальные наречия, еди
ничные по составу аффиксов: впереди (в...и), поза-
ди (по...и), издали (из...и), отчасти (от... и), 
наутро (на...о), замужем (за...|о|м), сыздетства
(сыз...a, прост.), в охотку (в... ку, прост.).

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ

§ 1017. Наречия с п р е ф. в и  с у ф. о м, 
орфогр. также ём (фонемат. |в|...|ом|), мотивируют
ся собирательными числительными от двое до де-
сятеро и обозначают признак группы лиц в соот
ветствии с количеством, названным мотивирующим 
словом: вдвоём, вчетвером, ввосьмером, вдесяте-
ром. Ударение на суффиксе. Тип непродуктивный.

§ 1018. Наречия с п р е ф. в и  с у ф. о, ор
фогр, также е (фонемат. |в|...|α1|) мотивируются со
бирательными числительными от двое до десятеро
и обозначают признак как увеличение или умень
шение во столько раз, сколько названо мотивирую
щим словом: вдвое, впятеро, вдесятеро. Ударе
ние — как в исходной форме мотивирующего сло
ва. Тип непродуктивный.

§ 1019. Наречия с п р е ф. н а и  с у ф. о, 
орфогр. также е (фонемат. |нa|...|α1|) обозначают: 
1) при мотивации собирательными числительными 
двое и трое — признак по разделенности на столь
ко частей, сколько названо мотивирующим словом: 
надвое, натрое; ударение на префиксе; 2) при моти
вации местоименными числительными и словом 
много — степень проявления признака в соответст
вии со знач. мотивирующего слова: насколько, на-
столько, намного. Ударение на том же слоге, что в 
мотивирующем слове. Оба типа непродуктивны.

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

§ 1020. Наречия с п р е ф. в и  с у ф. ку
(фонемат. |в|...|ку|) совмещают в своем значении 

присущее мотивирующему глаголу значение про
цессуального признака со знач. наречия как части 
речи: вдогонку, внаклонку (прост.), вперевалку, впе-
регонку, вперемежку, вперемешку, вповалку, впри-
глядку, вприкуску, вперебивку (разг.). Наречия с
п р е ф. н а и  с у ф. к у (фонемат. |на|...|ку|) 
имеют то же знач.: навытяжку, нараспашку; отде-
лать (избить, отколотить) и (отчитать) — на отделку
(прост.). Оба типа продуктивны; к ним относятся 
наречия, образуемые непосредственно от глагола, 
минуя стадию отглагольного существительного с 
суф. к(а), и тем отличающиеся от префиксаль
носуффиксальных наречий, мотивированных су
ществительными с суф. к(а) (см. § 1009–1010). Мо
тивирующие — префиксальные глаголы. Усечение 
основ, чередования и ударение — как в отглаголь
ных сущ. с суф. к(а) (см. § 262). Новообразования 
характерны для художественной и разг. речи: [на 
нем] плащпалатка в н а б р о с к у (Е. Ржевская);
в п р и г и б к у, быстро побежал обратно (М. Бе-
ляев); Скоро ветер н а п е р е м е н к у пойдет, 
утихнет (Ю. Казак.).

§ 1021. Непродуктивные типы с тем же знач., 
что и в предыдущих типах (см. § 1020), составляют: 
а) наречия с п р е ф. в и  с у ф. а х, орфогр. 
также ях (фонемат. |в|...|ах|): торопиться — второ-
пях, бегать — в бегах; б) с  п р е ф. н а и  с у ф.
у (фонемат. |на|... |у|): висеть — на весу, видеть —
на виду, плавать (держаться на поверхности во
ды) — на плаву (спец.); перед суф. у чередуются 
|с’ — с|, |д’ — д|. Ударение на суффиксе.

Непродуктивны также типы наречий: а) с  
п р е ф. б е з и  с у ф. у (фонемат. |б’ез|... |у|), 
обозначающих признак по отсутствию действия, 
названного мотивирующим глаголом: просыпать-
ся — без просыпу и без просыпу, умолкать — без
умолку и (устар.) без умолку; б) с  п р е ф. д о и  
с у ф. у, а (фонемат. |до|... |у|, |а|), обозначающих 
доведенность до состояния, названного мотиви
рующим словом: упасть — доупаду, отвалиться
(насытившись, перестать есть) (прост.) — до отвалу
и до отвала; в) с  п р е ф. с и  с у ф. у, обозна
чающих исхождение от действия, названного моти
вирующим глаголом: родиться — сроду, рвать
(дергать резким движением) — срыву (разг., с черед, 
«нуль — |и|»). Ударение в этих типах на корне, в 
слове без просыпу — также на префиксе (см. выше).

Наречия, е д и н и ч н ы е по составу аффик
сов: родиться — отроду (от...у); перегнать и пе-
регонять — вперегонки и наперегонки (в...ки, 
на...ки, фонемат. |к’и|); проснуться — разг. впро-
сонках, прост. спросонок и спросонья (синонимич
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ные наречия с аффиксами: в...ках, фонемат. |кα1х|; 
c...ок, фонемат. |α1к2|; с...|j|а, фонемат. |jα1|); че
редование «нуль — |о|»); мочь (могу) — невмоготу
(нев...omy, фонемат. |αту|); удаться — наудалую
(на...ую, фонемат. |yjy|, наращение глагольного 
корня за счет финали |л|); перекосить(ся) — прост. 
наперекосяк (на...як, фонемат. |aк2|).

НАРЕЧИЯ,
МОТИВИРОВАННЫЕ НАРЕЧИЯМИ

§ 1022. Наречия с п р е ф. п о и  с у ф. у
(фонемат. |по|... |у|) обозначают тот же признак, что и 
мотивирующее наречие, но проявляемый неодно
кратно или относящийся ко многим: долго — подол-
гу, много — помногу, аналогично помалу, понемногу, 
понемножку. Финаль о основы мотивирующего 
слова отсекается. Ударение на том же слоге, что и в 
мотивирующем слове. Тип непродуктивный.

П р е ф и к с  п о и  с у ф. к у (фонемат. 
|по|...|ку|) выделяется в единичном наречии пона-
рошку (прост.) — стилистически сниженном сино
ниме мотивирующего наречия нарочно (в произно
шении нарошно) (в шутку, не всерьез), усекаемого за 
счет финали но.

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ
С НУЛЕВЫМ СУФФИКСОМ

§ 1023. Наречия с п р е ф. в (фонемат. |в|),
м о т и в и р о в а н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы -
м и, совмещают в своем значении присущее моти
вирующему прилагательному знач. признака со 
знач. наречия как части речи: косой — вкось, кри-
вой — вкривь, новый — вновь, довольный (достаточ
ный) — вдоволь (с отсечением финали н основы 
мотивирующего слова), равный — вровень, ста-
рый — встарь. Парнотвердые согласные конца 
основы смягчаются. Ударение на первом слоге. Тип 
непродуктивный.

§ 1024. Наречия с п р е ф. в, м о т и в и р о 
в а н н ы е  г л а г о л а м и, совмещают в своем 
значении присущее мотивирующему глаголу значе
ние процессуального признака со знач. наречия как 
части речи: вдогон, взамен, вперебой, впопад, впри-
тык, вплавь, вскачь, вскользь. То же знач. имеют 
наречия с п р е ф. н а (фонемат. |на|), мотивиро
ванные глаголами: наперебой, наповал, нарасхват, 
наугад, навыпуск, наперечет (перечесть), напере-
рыв (прервать — прерывать), навыворот (вывер-
нуть — выворачивать), наощупь.

К этим типам относятся наречия, образуемые 
непосредственно от глагола (а не от отглагольного 
сущ. с нулевым суффиксом) и тем отличающиеся от 

префиксальносуффиксальных наречий, мотивиро
ванных существительными с нулевым суффиксом 
(см. § 1009–1010). В обоих типах выделяются два 
структурных подтипа: а) наречия с конечной пар
нотвердой согласной или |j|, следующие по харак
теру усечения основ, чередований и ударения за 
отглагольными сущ. муж. р. I скл. с нулевым суф
фиксом (см. § 446–448); б) наречия с конечной пар
номягкой или шипящей согласной, следующие по 
характеру усечения, чередований и ударения за от
глагольными сущ. жен. р. III скл. с нулевым суф
фиксом (см. § 454): вплавь, вскачь, вскользь, на-
ощупь. Продуктивны только наречия подтипа (а); 
все они мотивированы префиксальными глаголами. 
Новообразования характерны для художественной и 
разг. речи: гнали в н а х л ё с т серого бригадир-
ского меринка (П. Ребрин); зубами ветер цапая
в з а г л о т (Евтуш.); поэзия должна быть вся
«н а п р о с в е т», полная легкости, глубины
(Возн.).

§ 1025. Д р у г и е  ф о р м а н т ы. Наречия с 
преф. нев и нулевым суффиксом, мотивированные 
глаголами, обозначают признак, характеризующий
ся неосуществленностью действия, названного мо
тивирующим словом: провернуть (осуществить, 
сделать быстро) — невпроворот (прост., с преобра
зованием основы, описанным в § 1086–1087), дога-
даться — невдогад (устар. и обл.). Ударение на 
корне.

То же знач. выражается в наречиях с тем же 
формантом, мотивированных отглагольными суще
ствительными: терпёж — невтерпёж, мочь (воз
можность, способность сделать чтол.) (прост.) —
невмочь. Ударение на том же слоге, что и в мотиви
рующем слове. Оба типа непродуктивны.

Е д и н и ч н ы е по составу префиксов и их 
значению наречия с нулевым суффиксом: а) моти
вированные глаголами: голодать — впроголодь
(впро, фонемат. |в|, |п1po|); махать и махнуть —
наотмашь (наот; фонемат. |на|, |от|); б) мотивиро
ванное прилагательным: наискось (преф. наиз, 
фонемат. |на|, |из|); в) мотивированные существи
тельными: наземь (преф. на, мотивирующее —
земля, чередование |м1л’ — м’|), замуж, зараз (за), 
обок (о), поверх, позарез (по), про запас (про).

СЛОЖНЫЕ, СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫЕ
И ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНО

СЛОЖНЫЕ НАРЕЧИЯ

§ 1026. С л о ж н ы е  н а р е ч и я с опорным 
компонентом — наречием или деепричастием в на
речном значении и первым компонентом полу обо
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значают признак как неполный, выявляемый напо
ловину: полулёжа, полусидя, полушутя. Ударение 
на том же слоге, что и в слове, выступающем в ка
честве опорного компонента. Тип обнаруживает 
продуктивность: На улице было еще полутемно
(газ.); сказали полушутя, полувсерьез (Вл. Семенов); 
сочиняя полунаугад (Евтуш.).

§ 1027. С у ф ф и к с а л ь н о  с л о ж н ы е  
наречия с опорным компонентом — основой глаго
ла и суф. ом (фонемат. |ом|) совмещают со значе
нием наречия как части речи значение процессуаль
ного признака, конкретизируемое в первом компо
ненте сложения. Такие наречия составляют два под
типа: а) наречия с первым компонентом — основой 
наречия мимо; опорный компонент — основа гла
гола движения: мимоходом, мимоездом, мимолё-
том; б) наречия с первым компонентом — основой 
местоименного прилагательного сам, обозначаю
щей, что действие, названное в опорном компонен
те (также преимущественно движение), совершает
ся самостоятельно, без посторонней помощи: само-
ходом, самоплавом, самокатом (виды передвиже
ния транспортных средств — в техн. терминоло
гии), самоуком (устар., мотивирующее — учиться с 
чередованием |ч — к|). Усечение и чередование со
гласных — как в чисто суффиксальных отглаголь
ных наречиях с тем же суф. ом (см. § 986). Ударе
ние на глагольном корне. Тип непродуктивный.

§ 1028. П р е ф и к с а л ь н о  с у ф ф и к -
с а л ь н о  с л о ж н ы е наречия с опорным ком
понентом — основой с у щ е с т в и т е л ь н о г о, 
первым компонентом пол (усеченная основа поло-
вина), преф. в и суф. а, и (орфогр. также я, ы), 
фонемат. |а| и |и|, омонимичными флексиям род. п. 
ед. ч. мотивирующего существительного, обозна
чают признак, осуществляющийся вполовину раз
мера или вполовину возможностей — в соответст
вии со знач. существительного, основа которого 
является опорной: в полнеба, в полроста, вполобо-
рота, вполсилы, вполнакала, вполголоса, вполслуха, 
вполуха (слушать), вполглаза (дремать). Ударение 
на том же слоге, что и в форме род. п. мотивирую
щего существительного. Тип продуктивен в разг. и 
художественной речи: вполноги (репетировать, 
танцевать — в проф. речи танцоров; играть — в 
речи футболистов); Зимой московские бульвары
живут ... вполдыхания (И. Гуро); Эти люди не де-
лают чтолибо вполсилы, вполдуши (газ.); синяк
чернел в поллица (Возн.).

§ 1029. Наречия с опорным компонентом — ос
новой п р и л а г а т е л ь н о г о, преф. в и суф. а
(фонемат. |в|...|а|) обозначают: а) признак, осущест

вляющийся неполно по сравнению с признаком, 
названным мотивирующим прилагательным (пер
вый компонент — пол): вполоткрыта, вполпряма, 
вполпьяна, вполсыта (все — устар. и прост.); 
б) признак, втрое или в значительной степени пре
вышающий признак, названный мотивирующим 
прилагательным (первый компонент — основа чис
лительного три): втридорога (разг.), втридешева
(устар.). Ударение в словах подтипа (а) на суффиксе 
(кроме вполоткрыта), варианты: вполпьяна и впол-
пьяна, вполсыта и вполсыта; в словах подтипа 
(б) — на первом слоге. Тип непродуктивный.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ НАРЕЧИЙ

И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

§ 1030. В структуре мотивированных наречий 
выражаются следующие словообразовательные зна
чения.

1) Т р а н с п о з и ц и о н н о е  з н а ч е 
н и е  (см. § 605) — в наречиях, мотивированных 
словами со знач. признака: а) прилагательными, 
числительными, глаголами: смело, впятером, тор-
чмя; б) существительными, в свою очередь мотиви
рованными прилагательным или глаголом и тоже 
заключающими в себе транспозиционное значение 
(см. § 606–607): вразброд, поблизости. Такие наре
чия совмещают в своем значении присущее моти
вирующему слову знач. признака (при мотивации 
глаголом и отглагольным существительным — про
цессуального, в остальных случаях — непроцессу
ального) со знач. наречия как части речи. Формант в 
таких наречиях выражает вторичность присущего 
наречию морфологического знач. «признак призна
ка или предмета» по отношению: либо а) к морфо
логическому знач. «признак предмета», характер
ному для мотивирующего слова как части речи (при 
мотивации прилагательными, числительными, гла
голами), либо б) к значению «признак в отвлечении 
от его носителя» (при мотивации существительны
ми транспозиционного значения).

Транспозиционное значение присуще большин
ству наречий, мотивированных прилагательными и 
числительными, всем наречиям, мотивированным 
глаголами, и частично — наречиям, мотивирован
ным существительными, а именно (ниже в п. (а) —
(г) перечисляются лишь основные форманты): 
а) наречиям, мотивированным прилагательными, с 
формантами о (нежно), и (дружески), ком/иком
(пешком), по...ому (попрежнему, понашему), 
по...и (порусски), по...у (попросту), в...ую
(вручную), в...e (вкратце), в...и (вблизи), в...их
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(втретьих), за...о (заново), на...e (наготове), 
на...ую (напрямую), с...а (слегка), в...Ø (вкривь); 
б) наречиям, мотивированным числительными, с 
формантом в...ом (впятером); в) наречиям, моти
вированным глаголами, с формантами мя (стой-
мя), ом/ком (ползком), в...ку (вдогонку), на...ку
(нараспашку), в...ax (второпях), на...у (на весу), 
в...Ø (вскачь), на...Ø (наугад); г) наречиям, моти
вированным существительными с транспозицион
ным значением, обозначающими отвлеченный при
знак: частично наречиям с формантами ом (шопо-
том, бегом), в...Ø (в обхват, всерьёз), в...у (впри-
прыжку, в шутку), в...ку (в охотку), на...Ø (на
редкость, навынос), по...и (поблизости).

То же значение несут в аффиксальносложных 
наречиях аффиксы ом (ходить — мимоходом, са-
моходом), в...а (сытый — вполсыта, дорогой —
втридорога, накал — вполнакала), причем признак, 
названный мотивирующим словом и опорным ком
понентом сложения, конкретизируется в соответст
вии со значением первого компонента.

2) О т н о с и т е л ь н о е значение: такие на
речия выражают признак по его отношению к 
предмету, названному мотивирующим существи
тельным (не имеющим транспозиционного значе
ния). Относительное значение присуще наречиям с 
формантами ом, ой, ю (вечером, частью, доро-
гой), в...у (вполовину), в...Ø (вконец), на...у (наиз-
нанку), на...Ø (накрест), в...e (вначале), по...у
(поутру), no...е (поистине); то же в сложениях с 
формантами в...а, в...и (вполголоса, вполсилы), с 
конкретизацией, соответствующей значению перво
го компонента.

П р и м е ч а н и е. При опосредствованной мотива
ции существительным относительное знач. выражено в 
наречиях с формантами о, и, по...ому, по...и, непо
средственно мотивированных суффиксальными прилага
тельными: научно, дружески, попоходному, похозяйски.

3) Значение предельности (доведенность до то
го, что названо мотивирующим словом) выражено в 
наречиях с формантами до (нельзя — донельзя), на 
(всегда — навсегда), по (ныне — поныне), до...а
(красный — докрасна), до...у (упасть — доупаду, 
низ — донизу), на...о (сухой — насухо), на...Ø 
(смерть — насмерть), во...о (единый — воедино), 
по...Ø (зарез — позарез).

4) Значение временной отнесенности к призна
ку, названному мотивирующим словом, выражено в 
наречиях с формантом за (светло — засветло).

5) Значение направленности (к тому, что назва
но мотивирующим словом) выражено в наречиях с 

формантами во (вне — вовне), в...о (левый — вле-
во), на...о (правый — направо), в...Ø (глубь —
вглубь, низ — вниз), на...Ø (верх — наверх, земля —
наземь), к...у (низ — книзу).

6) Значение исходности (исхождение от того, 
что названо мотивирующим словом) выражено в 
наречиях с формантами от/ото (ныне — отныне), 
из (вне — извне), с (выше — свыше), из...а (чу-
жой — исчужа), из...и (старый — исстари), 
с...а (высокий — свысока), с/со...у (слепой —
сослепу, лёт — с лёту, бок — сбоку), с...и (пе-
ред — спереди), сыз...a (малый — сызмала), 
от...у (родиться — отроду).

7) Количественно характеризующее значение 
(увеличение или уменьшение во столько раз или 
повторяемость столько раз, сколько названо моти
вирующим словом) выражено в мотивированных 
числительными наречиях с формантами ю (пятью), 
жды/ажды (трижды, многажды), в...о (вдвое), 
на...о (натрое).

8) Модификационное значение (см. § 603) сла
бой степени признака, названного мотивирующим 
словом, характерно для наречий с формантом 
овато, мотивированных наречиями (рано — рано-
вато), а в сочетании с транспозиционным значени
ем — для наречий с формантом из...а, мотивиро
ванных прилагательными (синий — иссиня).

9) Модификационное значение усиления при
знака, названного мотивирующим словом, харак
терно для наречий с формантом енько/онько, мо
тивированных наречиями (трудно — трудненько), 
а в сочетании с транспозиционным значением —
для мотивированных прилагательными наречий с 
формантами ым: черный — черным (черны); 
на...о: строгий — (строго)настрого.

10) Модификационное экспрессивное значение 
ласкательности выражено в наречиях, мотивиро
ванных наречиями, с формантами ком, кой, ку, 
ко (украдочкой, втихомолочку), а в сочетании с 
модификационным значением усиления — в наре
чиях с формантом охонько/ошенько (ранёхонько и 
ранёшенько).

11) Модификационное значение отрицания или 
отсутствия признака, названного мотивирующим 
словом, характерно для наречий с формантом не, 
мотивированных наречиями (надолго — ненадолго), 
а в сочетании с транспозиционным значением —
для мотивированных глаголами и существительны
ми наречий с формантом без...у (умолкать — без
умолку), нев... ...Ø (провернуть — невпроворот, 
терпеж — невтерпеж), нев...omy (мочь — не-
вмоготу).
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12) Модификационное значение неоднократно
сти проявления признака, названного мотивирую
щим словом, характерно для наречий с формантом 
по...у, мотивированных наречиями (подолгу).

13) Стилистическая модификация (см. § 604) 
выражена в наречиях, мотивированных наречиями, 
с формантами за (зазря), на (напополам), no...ку
(понарошку).

14) Соединительное значение, объединяющее 
значения двух основ в одно сложное значение, при
суще всем сложным, суффиксальносложным и 
префиксальносуффиксальносложным наречиям 
(полушутя, мимоходом, вполнакала).

§ 1031. Характерной чертой словообразователь
ной системы наречий является выражение одного и 
того же значения (прежде всего транспозиционно
го) как чисто суффиксальным, так и смешанным 
префиксальносуффиксальным способами. Этим 
определяется разнообразие среди наречий с л о 
в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  с и н о н и м о в, 
представляющих собой суффиксальное и префик
сальносуффиксальное образования. Таковы наре
чия со следующими формантами: и и по...и: дру-
жески и подружески, волчьи и поволчьи; о и по...
...ому: честно и почестному, парадно и попарад-
ному; о и по...у: просто и попросту, напрасно и 
понапрасну; о и по...ому, no...ой: крупно и 
покрупному, noкрупной; о и в...ую, на...ую, 

под...ую, за...ую: открыто и в открытую; прямо
и впрямую, напрямую; чисто и вчистую, начистую, 
подчистую; часто и зачастую; о и в...e, на...е: 
кратко и вкратце, тайно и втайне, коротко и на-
коротке; о и за...о, с...а: просто и запросто, 
спроста; ом и на...Ø: крестом и накрест; ом и 
на...о, по...у: утром и наутро, поутру.

Кроме того, словообразовательная синонимия 
наречий наблюдается среди образований одного и 
того же способа: а) суффиксального: о и ком: 
тайно и тайком, тихо и тишком; мя и ом: стой-
мя и стойком, торчмя и торчком; б) префиксаль
носуффиксального: по...и и по...ому: помужски
и помужскому, поптичьи и поптичьему; в...e и 
с...а: вполне и сполна; в...e, с...а и по...у: вна-
чале, сначала и поначалу; в...Ø, с...а и за...о: 
вновь, снова и заново; в...у и на...у: вполовину и 
наполовину, вверху и наверху; на...ки и в...ки: на-
перегонки и вперегонки; на...ку и в...ку: нарас-
пашку и враспашку (накинутые враспашку пальто. 
О. Форш); в...ку и в...Ø: вдогонку и вдогон, впри-
тычку и впритык; в...Ø и на...Ø: вперебой и напе-
ребой, вверх и наверх; в...о и на...о: вправо и на-
право, влево и налево; на...о и до...а: начисто и 
дочиста, насухо и досуха; до...у и по...Ø: до заре-
зу и позарез; с...у и от...у: сроду и отроду; с...и
и по...и: сзади и позади; с...у и по...Ø: сверху и 
поверх.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СТРУКТУРА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ,

МЕСТОИМЕННЫХ СЛОВ, А ТАКЖЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ ЧАСТИЦ,
МЕЖДОМЕТИЙ И ИЗОЛИРОВАННЫХ ФОРМ

ИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СТРУКТУРА

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 1032. В  с у ф ф и к с а л ь н ы х  к о л и 
ч е с т в е н н ы х числительных одиннадцать, 
двенадцать и далее, вплоть до девятнадцать, мо
тивированных количественными числительными, 
называющими числа первого десятка, выделяется 
суф. надцать (фонемат. |нат3цα1т’|). Такие числи
тельные обозначают количество, равное числу, 
названному мотивирующим словом, плюс десять. 
В словах двенадцать и тринадцать основа моти
вирующего слова выступает с наращением за счет 
финали, совпадающей с флексией им. п. (три) и 
им. п. жен. р. (две) мотивирующего числительно
го; в остальных случаях (одиннадцать, четырна-

дцать, пятнадцать и далее) — без наращения. 
Ударение неподвижное: в одиннадцать и четыр-
надцать — на мотивирующей основе, в остальных 
словах — на первом слоге суффикса: двенадцать, 
шестнадцать.

В числительных двадцать и тридцать, моти
вированных числительными два и три и обозна
чающих количество десятков, равное числу, на
званному мотивирующим словом, выделяется суф. 
дцать (фонемат. |т3цα1т’|). Основа мотивирующего 
слова выступает в этих словах с наращением за счет 
финали, совпадающей с флексией им. п. (три) и 
им. п. муж. и сред. р. (два) мотивирующего числи
тельного. Ударение на мотивирующей основе, в 
косв. пад. — на флексии: двадцать, двадцати; два-
дцатью.
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П р и м е ч а н и е. Исторически суф. дцать и 
надцать представляют собой изменившиеся в звучании 
слово десять и предложное сочетание на десять.

§ 1033. В  с у ф ф и к с а л ь н ы х  с о б и 
р а т е л ь н ы х числительных, обозначающих со
вокупность стольких предметов, сколько названо 
мотивирующим количественным числительным, 
выделяются суф. o|j| и ер(о) (фонемат. |oj| и |ор|). В 
двое и трое, мотивированных числительными два и 
три, выделяется суффикс o|j|. Ударение на суф
фиксе, в косв. падежах — на флексии: двое — дво-
их. В четверо, пятеро и далее, вплоть до десятеро, 
мотивированных числительными, обозначающими 
числа первого десятка, — суффикс ер(о). Основа 
числительного четыре подвергается при этом нере
гулярному видоизменению: четыре — четверо. 
Ударение на первом слоге, в косв. падежах — на 
флексии: четверо — четверых, семеро — семерых, 
девятеро — девятерых.

§ 1034. В  с л о ж н ы х количественных чис
лительных пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и 
восемьдесят, обозначающих количество десятков, 
равное числу, названному в первом компоненте 
сложного слова, опорный компонент равен числи
тельному десять (во всех формах косв. падежей) и 
основе этого числительного, преобразованной пу
тем чередования конечных согласных |т’ — т|, — в 
формах им. и вин. п.: десять, десяти —
пятьдесят, пятидесяти. Ударение: в формах 
косв. п. — на флексии первого компонента (пяти-
десяти, пятьюдесятью...); в формах им. и вин. п. —
на втором слоге опорного компонента в пятьдесят
и шестьдесят и на первом компоненте в семьдесят
и восемьдесят.

В числительных двести, триста, четыреста, 
пятьсот и далее, вплоть до девятьсот, обозна
чающих количество сотен, равное числу, названно
му в первом компоненте сложного слова, опорный 
компонент представляет собой основу числительно
го сто. В этой основе появляется беглая гласная |о| 
перед нулевой флексией: пятьсотØ, четы-
рехсотØ, но пятистам, четыреста. В двести
перед флексией и — чередование |т — т’|. Ударе
ние: в двести, триста, четыреста — на первом 
компоненте, во всех остальных формах — на флек
сии второго компонента (в формах с нулевой флек
сией — на конечном слоге основы, условное — на 
флексии). В формах косв. падежей — побочное 
ударение на флексии первого компонента: 
пятѝстам, четырёхсот, двумя̀стами.

Все словообразовательные типы суффиксаль
ных и сложных числительных непродуктивны.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МЕСТОИМЕННЫХ СЛОВ

§ 1035. Местоименные слова (см. § 1271) со 
значениями отрицания и неопределенности, хотя и 
принадлежат к различным частям речи (местоиме
ниясуществительные, местоименные прилагатель
ные, числительные, наречия), обладают общностью 
словообразовательной структуры: они содержат 
одни и те же префиксы и постфиксы.

§ 1036. Местоименные слова с п р е ф. н и 
(фонемат. |н’α|), мотивированные вопроситель
ноотносительными местоименными словами, име
ют значение отрицания, т. е. называют отсутствие 
того предмета или признака, на который указывает 
мотивирующее слово: никто, ничто, никакой, ни-
чей, никоторый (разг.), нисколько, нигде, никуда, 
ниоткуда, никогда, никак. Ударение — как в моти
вирующих словах; префикс безударен.

§ 1037. Следующие местоименные слова с 
п р е ф. н е (фонемат. |н’е|) имеют то же значение, 
что и в предыдущем типе: некого, нечего, негде, 
некуда, неоткуда, некогда, незачем. От слов преды
дущего типа эти образования отличаются своей 
синтаксической функцией: они формируют пред
ложения типа Неоткуда ждать помощи, Не с кем
поговорить (см. «Синтаксис. Простое предложе
ние»). Ударение на префиксе.

§ 1038. Следующие местоименные слова с 
п р е ф. н е (фонемат. |н’е|) имеют значение неоп
ределенности предмета или признака, на который 
указывает мотивирующее слово: некто, нечто, не-
который, несколько; некогда (когдато в прошлом). 
Ударение на префиксе.

То же значение неопределенности имеют ме
стоименные слова с п р е ф. к о е/к о й (фонемат.
|коjα1|/|коj|): коекто, коечто, коекакой, коегде, 
коекуда, коекогда. Семантически обособлено 
коекак ((с большим трудом, елееле), а также (не
брежно, плохо)); старое значение неопределенности 
(какнибудь) этим словом утрачено. Вариант пре
фикса кой (койчто, койкакой, койгде и т. д.) при
сущ разг. речи. Ударение — как в мотивирующих 
словах; возможно побочное ударение на префиксе: 
ко̀екакой, ко̀егде.

§ 1039. Местоименные слова с п о с т ф и к 
с а м и, м о т и в и р о в а н н ы е  в о п р о с и 
т е л ь н о  о т н о с и т е л ь н ы м и  м е с т о 
и м е н н ы м и  с л о в а м и, имеют значение не
определенности предмета или признака, на который 
указывает мотивирующее слово. Они содержат сле
дующие постфиксы:



410 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

то (фонемат. |тα1|): ктото, чтото, какойто, 
чейто, которыйто (разг. устар.), сколькото, 
гдето, кудато, откудато, когдато, както, за-
чемто, почемуто, отчегото;

либо (фонемат. |л’ибα1|): ктолибо, чтолибо, 
какойлибо, чейлибо, которыйлибо (разг. устар.), 
гделибо, кудалибо, откудалибо, когдалибо, 
каклибо, почемулибо, отчеголибо;

нибудь (фонемат. |н’α1бyт’2|): ктонибудь, 
чтонибудь, какойнибудь, чейнибудь, кото-
рыйнибудь (разг. устар.), скольконибудь, гдени-
будь, куданибудь, откуданибудь, когданибудь, 
какнибудь, зачемнибудь, почемунибудь, отче-
гонибудь.

Местоименные слова с п о с т ф. т о (фоне
мат. |тα1|), м о т и в и р о в а н н ы е  у к а з а 
т е л ь н ы м и  м е с т о и м е н н ы м и  с л о 
в а м и, употребляются вместо конкретного указа
ния на предмет или признак: тотто, такойто, 
столькото, тудато, оттудато, тамто, то-
гдато, такто, потомуто, оттогото: [Старухи] 
осведомились, из тех ли он Райских, которые про-
исходили т о г д а  т о, от т е х  т о, и жили
т а м  т о (Гонч.).

Ударение — как в мотивирующих словах; по
бочное ударение возможно на постфиксах либо и 
нибудь; ктото, тотто, какойлѝбо, чейнибу̀дь.

П р и м е ч а н и е. Постфикс то следует отличать 
от выделительной частицы то (см. § 1695), являющейся 
отдельным словом.

Все типы префиксальных и постфиксальных 
местоименных слов со значениями отрицания и не
определенности непродуктивны.

ЭКСПРЕССИВНОЕ
СУФФИКСАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТИЦ, МЕЖДОМЕТИЙ
И ИЗОЛИРОВАННЫХ ФОРМ

ИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ

§ 1040. В разг. речи и просторечии в экспрес
сивных образованиях, преимущественно несущих 
экспрессию ласкательности, выступают безударные
с у ф. м о р ф ы очко/очки, ушки/нюшки/унюш-

ки, оньки, охоньки/ошеньки (мотивирующие —
частицы, междометия, а также изолированные фор
мы отдельных изменяемых слов: инфинитив спать; 
формы род. п. местоименных слов ничего и никого; 
им. п. слова потягушки). 1) С вариантными морфа
ми очко/очки (фонемат. |α1чкα1|/|α1чк’и|): спаси-
бо — прост. спасибочко и спасибочки. 2) С морфа
ми шки/ушки/нюшки/унюшки, фонемат. |шк’и|/
|ушк’и|/|н’ушк’и|/|ун’ушк’и| (морфы шки и нюш-
ки — после гласных, остальные — после соглас
ных): агу (межд.) — агушки и агунюшки; (бай)бай
(межд.) — баюшки, (баюшки)баю (межд.) — баю-
нюшки; охохо (межд.) — охохонюшки; потягушки
(сущ.) — потягунюшки (в знач. межд.), нет —
прост. нетушки, фиг (в знач. межд., прост.) — фи-
гушки. 3) С морфом еньки, орфогр. также иньки
(фонемат. |α1н’к’и|): (бай)бай — баиньки, спать —
спатенmки, а (част.) — аиньки, ась — асеньки. 4) С 
морфами охоньки/ошеньки (фонемат. |oxα1н’к’и|/
|ошα1н’к’и|): ничего — ничегохоньки и ничегошень-
ки, никого — никогошеньки; охохо — охохошень-
ки. Многие из подобных образований характерны 
для речи, обращенной к детям.

В таких образованиях широко распространено 
совмещение суф. морфов, начинающихся на глас
ную, с конечной гласной мотивирующей основы 
(ничег|ошеньки, аг|унюшки). Ударение на том же 
слоге, что и в мотивирующем слове: ничего — ниче-
гошеньки, спасибо — спасибочки.

Экспрессивные суф. морфы, выделяющиеся в 
образованиях этих типов, принадлежат к тем же 
экспрессивным суффиксам, что и морфы очк, 
ушк, охоньк/ошеньк, широкоупотребительные в 
словообразовании существительных (см. § 415, 420, 
425) и прилагательных (см. § 669). Присоединяясь к 
основам частиц, междометий и к изолированным 
формам изменяемых слов, такие суффиксы расши
ряются посредством финали и. Подобное расшире
ние экспрессивных суффиксов за счет финальной 
части характерно для неизменяемых слов: таковы 
же суф. морфы наречий (с финалями о, ом, ой, у) 
онько, охонько/ошенько, ко, ком, кой, ку (см. 
§ 989–991).

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В СЛОВООБРАЗОВАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

§ 1041. Мотивирующая основа, выделяясь в 
структуре мотивированного слона (см. § 195), мо
жет как совпадать по фонемному составу с основой 

мотивирующего слова, так и отличаться от нее. На
пример, в словах собирание, смелость мотиви
рующая основа совпадает с основой мотивирующе
го слова (собирать, смелый), а в словах приборка, 
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узость мотивирующая основа (прибор, уз) суще
ственно отличается по фонемному составу от осно
вы мотивирующего слова (прибирать, узкий).

Таким образом, основа мотивирующего слова 
может подвергаться в структуре мотивированного 
слова м о р ф о н о л о г и ч е с к и м  п р е о б 
р а з о в а н и я м — преобразованиям фонемного 
состава, обусловленным сочетаемостью с опреде
ленными морфемами, входящими в состав форман
та. Эти преобразования имеют место: 1) преимуще
ственно — перед суффиксальными морфами при 
суффиксальном способе словообразования и при 
смешанных способах словообразования с участием 
суффиксации (префиксальносуффиксальном, суф
фиксальнопостфиксальном, суффиксальнослож-
ном), в том числе в образованиях с нулевым суф
фиксом; 2) перед интерфиксальными морфами в 
сложных и суффиксальносложных словах.

Среди морфонологических преобразований ос
новы мотивирующего слова различаются преобра
зования л и н е й н ы е и  н е л и н е й н ы е. К 
линейным преобразованиям относится у с е ч е 
н и е или н а р а щ е н и е основы за счет како
голибо отрезка (фонемы или сочетания фонем) в 
конце ее или (редко, см. § 1056–1057) в ее начале; 
например: широкий — широта (усечение основы 
за счет конечного сочетания фонем |ок|), петь —
певучий (наращение основы за счет конечной со
гласной |в|), бездарный — бездарьØ (прост.) (усе
чение основы за счет конечной согласной |н|, яв
ляющейся суффиксальным морфом).

В подавляющем большинстве случаев линейные 
преобразования основы мотивирующего слова 
имеют место в ее ф и н а л ь н о й  ч а с т и, т. е. в 
той части, которая непосредственно предшествует в 
самом мотивирующем слове словоизменительным 
аффиксам (например, в глаголе — флексиям 
наст. вр., суффиксу прош. вр.), а в соответствующем 
мотивированном слове — суффиксальному или ин
терфиксальному словообразовательному морфу. Так, 
к финальной части относится отрезок |а| (финаль, см. 
§ 206) инфинитивной основы глагола читать: чи-
тать, читал, читатель (этот отрезок отсутствует, 
например, в слове читка). К финальной части гла
гольной основы не относится постфикс ся/сь, нахо
дящийся после словоизменительных аффиксов, на
пример: бояться, бо|jy|сь (см. § 175).

К нелинейным преобразованиям основы отно
сятся ч е р е д о в а н и е  и  м е н а  у д а р е 
н и я. Особое место занимает морфонологическое 
явление с о в м е щ е н и я  м о р ф о в на стыке 
мотивирующей основы и форманта.

Ниже рассматриваются морфонологические 
преобразования основы мотивирующего слова, 
приводящие к изменению ее фонемного состава 
(имеются в виду сильные фонемы, см. § 119): ли
нейные преобразования и чередования, а также со
вмещение морфов. Внутренняя языковая иерархия 
этих явлений требует рассмотрения их именно в 
такой последовательности: 1) линейные преобразо
вания, 2) чередования, 3) совмещение морфов. В 
этой иерархии линейные преобразования (в тех сло
вообразовательных типах, где они имеют место) 
предшествуют чередованиям, а чередования — со
вмещению морфов. Так, чередования |к — ч|, |г —
ж| в случаях типа толкать — толчок, прыгать —
прыжок выступают в глагольных основах, усечен
ных за счет конечной гласной. В таких случаях, как 
сапожник — сапож|ничать, столбец (столбца) —
столб|чатый, суффиксальные морфы нича и чат 
частично совмещаются с основой, преобразованной 
посредством чередований (соответственно) |к — ч| 
и |ц — ч|.

§ 1042. Важнейшей морфонологической харак
теристикой аффиксальных словообразовательных 
морфов является их повокальность или поконсо
нантность.

П о в о к а л ь н ы м и называются суффик
сальные словообразовательные морфы, выступаю
щие в структуре мотивированного слова после мо
тивирующей основы на гласную (т. е. имеющей
г л а с н у ю  ф и н а л ь). Например, повокальны
ми являются суффиксальные морфы существитель
ных тель (читатель), лк(а) (косилка).

П о к о н с о н а н т н ы м и называются сло
вообразовательные морфы, выступающие в струк
туре мотивированного слова после мотивирующей 
основы на согласную (т. е. имеющей с о г л а с 
н у ю  ф и н а л ь). Например, поконсонантными 
являются суффиксальные морфы существительных 
щик (подборщик), прилагательных ов (берегов
ой).

П р и м е ч а н и е. Если в мотивированном слове 
наблюдается совмещение мотивирующей основы и фор
манта (см. § 1108–1110), то при определении поконсо
нантного или повокального характера аффиксального 
морфа принимается во внимание фонема, предшествую
щая в линейной структуре слова данному морфу, взятому 
в полном его фонемном составе. Так, суф. морф ствова 
в глаголе властвовать рассматривается как повокальный, 
а морф ов в прилагательном пальтовый — как поконсо
нантный.

Среди суффиксальных морфов русского языка 
встречаются как поконсонантные, так и повокаль



412 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ные, причем повокальные морфы характерны глав
ным образом для отглагольного словообразования 
(см. § 1045). Поконсонантными являются все нуле
вые суффиксы: основа в образованиях с нулевым 
суффиксом всегда оканчивается на согласную: вы-
ходØ, оторопьØ, безрукØий, проезжØий. К 
поконсонантным относятся также все интерфик
сальные морфы; например: быстроходный, 
скалозуб, вертихвостка, двухэтажный.

Поконсонантностью или повокальностью аф
фиксальных морфов (суффиксальных и интерфик
сальных) определяется наличие или отсутствие ли
нейных преобразований основы мотивирующего 
глагола (см. § 1045) и — отчасти — основы моти
вирующего имени (см. § 1059). Чередования в осно
ве мотивирующего слова, сопровождающие аффик
сацию, выступают только в образованиях с покон
сонантными морфами (см. § 1075).

Обособлены по своим морфонологическим 
свойствам п о к о н с о н а н т н о  п о в о к а л ь -
н ы е суффиксальные морфы, т. е. морфы, высту
пающие в одних словах после согласной, а в дру
гих — после гласной (о них см. § 1045, 1059).

§ 1043. В настоящем разделе, носящем обоб
щающий характер, приводятся два ряда классифи
каций. С одной стороны, здесь рассматриваются 
морфонологические преобразования основы моти
вирующего слова, наблюдаемые в структуре моти
вированных слов. С другой стороны, классифици
руются словообразовательные морфы (прежде всего 
суффиксальные) по их морфонологическим свойст
вам: выделяются морфы повокальные и поконсо
нантные, а также морфы, обуславливающие ту или 
иную разновидность чередований в мотивирующей 
основе. Так, суффиксальный морф ок принадлежит 
к поконсонантным, чем и объясняется усечение пе
ред ним глагольных инфинитивных основ за счет 
конечной гласной (толкать — толчок). Одновре
менно этот морф относится к альтернационному 
типу морфов, вызывающих чередования заднеязыч
ных согласных с шипящими (см. § 1098).

Следующими ниже классификациями охваты
ваются наиболее регулярные явления. Нерегуляр
ные, характерные лишь для отдельных слов мор
фонологические преобразования (усечения и на
ращения основ, мены фонем) охарактеризованы 
при описании конкретных словообразовательных 
типов.

П р и м е ч а н и е. Во всех следующих ниже спи
сках словообразовательных морфов не разграничиваются 
морфы, тождественные по фонемному составу, но раз
личные по выражаемому ими значению, если морфоноло

гические свойства таких морфов одинаковы, например, 
морф ок в случаях прыгать — прыжок (со значением 
действия, см. § 270) и двигать — движок (с конкрет
нопредметным значением, см. § 221). Дифференцируют
ся лишь такие тождественные по фонемному составу 
морфы, в которых семантическое различие сопровожда
ется и различием в морфонологических свойствах, на
пример, суф. морфы отглагольных прилагательных н1 
(слышный, сварной, § 647) и н2 (рваный, пуганый, § 663), 
первый из которых — поконсонантный, а второй — пово
кальный.

Не разграничиваются также тождественные словооб
разовательные морфы, выступающие в различных спосо
бах словообразования, например морф тельн в суффик
сальных и суффиксальносложных прилагательных (при-
влекательный и железоделательный, см. § 652, 768), 
морф ива в суффиксальных, префиксальносуффик-
сальных и префиксальносуффиксальнопостфиксальных 
глаголах (переписать — переписывать, говорить — при-
говаривать, звонить — перезваниваться; см. § 842, 920, 
959), интерфиксальный морф и в сложных и суффик
сальносложных существительных (сорвиголова и верти-
хвостка, см. § 553, 572).

ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЫ
МОТИВИРУЮЩЕГО ГЛАГОЛА

ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАГОЛЬНОЙ ОСНОВЫ

В ЕЕ ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Общие замечания

§ 1044. Характерной особенностью русского 
глагола является наличие в его формах разных ос
нов, частично различающихся по фонемному соста
ву, прежде всего в своей финальной части (о соот
ношении формообразующих основ глаголов разных 
классов см. § 1575).

В целях упорядочения морфонологического 
описания за и с х о д н у ю  о с н о в у мотиви
рующего глагола, непосредственно морфонологиче
ски преобразуемую в структуре отглагольного сло
ва, принимается о с н о в а  н а  г л а с н у ю. Эта 
основа является в большинстве словоизменитель
ных классов и подклассов (в том числе во всех про
дуктивных классах и подклассах, см. § 1553) о с 
н о в о й  п р о ш. в р. и совпадает, как правило, с 
основой инфинитива; в небольшой группе глаголов 
(у глаголов IV кл. и части глаголов VI кл. — напри
мер, тереть, шибить, см. § 1560, 1564) — это ос
нова инфинитива, не совпадающая с основой 
прош. вр. Основа на согласную (при различии ос
нов — основа прош. вр.) принимается за исходную 
лишь у глаголов, не имеющих основы на гласную: 
нёс — несут, тёк — текут, рос — растут.
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§ 1045. Следующие суф. морфы отглагольных 
слов являются п о в о к а л ь н ы м и: морфы су
ществительных тв(а) (бритва), тв(о) (шитво, 
спец.), тельств(о) (ручательство), ни|j| (тер-
пение), ти|j| (сжатие), нци|j| (распеканция, 
разг. шутл.), ловк(а) (забегаловка, разг.), льник
(будильник), льщик (носильщик), лк(а) (мигалка),
лк(и) (прыгалки), чк(а) (подачка), шк(а) (зама-
рашка), шк(и) (пятнашки), тель (читатель), нь
(ругань), знь (боязнь), льн(я) (купальня), 
льщин(а) (бывальщина), нность (сыгранность), 
тость (спетость), х(а) (пряха), лец (кормилец), 
нец (шлёпанец), лиц(а) (падалица), льниц(а) (ку-
рильница), тельниц(а), (плевательница), ч(а) 
(добыча), ш(а) (растеряша, разг.), лищ(е) (хра-
нилище); морфы прилагательных тельск (изде-
вательский), н2 (пуганый), льн (танцеваль-
ный), тельн (колебательный), нн (несказан-
ный); глагольный морф ва (ослабевать).

Перед повокальными суф. морфами исходная 
основа мотивирующего глагола на гласную, как 
правило, не подвергается в своей финальной части 
(см. § 1041) никаким линейным преобразованиям: 
победить — победитель, желать — желание, 
вязать — вязальный, создать — создавать.

К п о к о н с о н а н т н о  п о в о к а л ь н ы м
морфам отглагольных слов относятся суф. морфы 
глаголов ну2 (прыгнуть, но дунуть), прилагатель
ных л (мерзлый, но стылый) и т (шитый, но 
тертый), существительных ль (быль, но поросль), 
а также аци|j|, amop, ант, am и ер (например: 
организация, но эвакуация; см. § 1047).

Все суф. морфы отглагольного словообразова
ния, кроме перечисленных выше, являются п о 
к о н с о н а н т н ы м и; например: прочистить —
прочистка, ранить — ранение, болтать —
болтун, лить — ливень, плавать — плавучий, 
показать — показной, разбросать — раз-
брасывать, мелькать — мельком.

П р и м е ч а н и е. Поконсонантные суф. морфы 
существительных к(а), ник и прилагательных лив в 
единичных образованиях (драка, путаник, терпеливый, 
молчаливый) выступают как повокальные.

Перед поконсонантными морфами исходная ос
нова мотивирующего глагола, как правило, подвер
гается линейным преобразованиям — усечению или 
наращению (см. § 1046–1054).

Усечение основы
мотивирующего глагола

§ 1046. Наиболее распространенным видом усе
чения основы мотивирующего глагола является 

усечение исходной основы з а  с ч е т  г л а с 
н о й  ф и н а л и перед поконсонантными слово
образовательными морфами (см. § 1045). При этом 
регулярно отсекаются следующие гласные.

Гласная |а| и гласная |α1| (орфогр. а) отсекается в 
основах глаголов словоизменит. класса I, 1 (читать), 
II (танцевать), V, 1 (писать, лаять, сосать, звать), 
VIII (давать), X, 3 (ворчать, спать), изолированного 
глагола бежать: читать — читка, танцевать —
танцовщик, записать — записной, ла|jα1|ть—
лайØ, сосать— соска, звать — зовØ, прода-
вать — продавец, ворчать— ворчун, спать—
спячка, бежать— бегство.

Г л а с н а я |и| отсекается в основах глаголов 
кл. X, 1 (ходить) и кл. VI, 2 с компонентом 
шибить: проходить — проходØ, проходной; 
ошибиться — ошибка.

Г л а с н а я |е| отсекается в основах глаголов 
кл. I, 2 (жалеть), глагола кл. V, 3 реветь, глаголов 
кл. VI, 2 с инфинитивом на еть (тереть), глаголов 
кл. X, 2 (смотреть) и изолированного глагола хо-
теть: жалеть — жалость, реветь — рёвØ, 
тереть — тёрка, смотреть — смотрины, хо-
теть — доброхотный.

Г л а с н а я |о| отсекается в основах глаголов 
кл. V, 2 (колоть): бороться — борьба, борец: 
заколоть — заколка.

Г л а с н а я |у| отсекается в некоторых основах 
глаголов кл. III и IV: обмануть — обманØ, об-
манывать; окунуть — окунать; проснуться —
спросонок; стынуть — стыньØ (сущ.). Такое 
усечение, однако, встречается редко; обычным для 
глаголов III и IV кл. является усечение основы ин
финитива за счет финали ну (см. § 1047).

Отсекаемые финали а глаголов кл. I, 1, и гла
голов кл. X, 1 и е глаголов кл. I, 2 могут быть са
мостоятельными суф. морфами: равняться (морф 
а1) — равнение; нападать (морф а3) — на-
падки; отбелить (морф и1) — отбелка, от-
бельный, воскресить (морф и2) — воскрешение; 
носить (морф u3) — ношение; одуреть (морф 
е) — одурьØ. Отсекаемая финаль а глаголов 
кл. I, 1 может быть также частью суф. морфов ва 
(надувать — надувной), нича (бродяжни-
чать — бродяжничество), ова (браковать —
браковщик), ирова (лакировать — лакировка), 
изова (наэлектризовать — наэлектризовывать). 
Во всех остальных случаях отсекаемые гласные 
финали инфинитивной основы являются частью 
корневого морфа мотивирующего глагола.

§ 1047. Регулярный характер носят также усе
чения исходной основы мотивирующего глагола за 
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счет следующих финалей, состоящих из двух и бо
лее фонем и способных выступать в качестве само
стоятельных суф. морфов глагольной основы.

Перед поконсонантными словообразовательны
ми морфами отсекаются ф и н а л ь |н у| в основах 
глаголов III и IV кл. и ф и н а л ь  |α1ва| (орфогр. 
ива и ыва) в основах глаголов кл. I, 1: вздох-
нуть — вздохØ; вышвырнуть — вышвыривать; 
размахнуться и размахиваться — размахØ, 
размашистый; привыкнуть — привычка; уклады-
вать — укладка; складывать — складной; при-
кусывать — вприкуску, побрякивать — по-
брякушка; раздумывать — разду|м1j|е. Усечение 
исходной основы мотивирующих глаголов на 
ивать, ывать за счет финали а невозможно; фи
наль у основы мотивирующих глаголов III и IV кл. 
отсекается редко (см. § 1046).

Ф и н а л и  |о в а| и  |и р о в а| отсекаются в 
основах глаголов II кл. При этом финаль ова, от
сечение которой невозможно в основах глаголов с 
двусложной беспрефиксальной частью (например, 
клевать) и которая очень редко отсекается в осно
вах глаголов на ировать (например, градиро-
вать — градирня), отсутствует перед поконсо
нантными суф. морфами: наследовать — на-
следник, колдовать — колдун, ворковать —
воркотня, завидовать — завидный, риско-
вать — рискнуть, препятствовать — пре-
пятствие, проповедовать — проповедьØ, толко-
вать — толкØи, жаловаться — жалоба.

Обе финали — ова и ирова — регулярно от
секаются перед иноязычными по происхождению 
суф. морфами атор, тор, ор, ер, ант, ент, am,
аци|j|, ци|j|, енци|j|, и|j| (в словах на ия), аж, 
абельн: организовать — организатор, рациона-
лизировать — рационализатор; браковать —
бракёр, дирижировать — дирижёр; публико-
вать — публикация, изолировать — изоляция; 
ревизовать — ревизия, репрессировать — ре-
прессия; адресовать — адресат, делегиро-
вать — делегат; квартировать — квартирант, 
спекулировать — спекулянт; претендовать —
претендент, абонировать — абонент; саботи-
ровать — саботаж; транспортировать —
транспортабельный.

В зависимости от того, какая фонема — соглас
ная или гласная — предшествует отсекаемой фина
ли ирова в основе мотивирующего глагола, суф. 
морфы аци|j|, атор, ант, am и ер могут высту
пать и как поконсонантные, и (реже) как повокаль
ные: эвакуировать — эвакуация, экспроприиро-
вать — экспроприатор, репатриировать — ре-

патриант, плагиировать — плагиат, интер-
вьюировать — интервьюер (но в таких случаях, 
как стабилизировать — стабилизация, пробиро-
вать — пробирер, те же суф. морфы — поконсо
нантные).

Самостоятельными суф. морфами глагольной 
основы являются: финаль ива (орфогр. также ыва) 
во всех случаях ее отсечения, отсекаемая финаль ну 
в большинстве глаголов III кл. и отсекаемые финали 
ова и ирова в части мотивирующих глаголов.

§ 1048. В некоторых отглагольных образовани
ях исходная основа мотивирующего глагола усека
ется за счет н е  т о л ь к о  г л а с н о й  ф и 
н а л и, н о  и  п р е д ш е с т в у ю щ е й  с о 
г л а с н о й, п р и н а д л е ж а щ е й  к о р н ю. 
Это усечение ограничено несколькими глагольными 
корнями. Сюда относятся следующие случаи.

1) Усечение перед суф. морфом ну2 основ гла
голов кидать, прядать, двигать, трогать, брыз-
гать, тискать, прыскать, трескаться, кувыркать-
ся (кл. I, 1), трепетать, шептать, плескать, по-
лоскать (кл. V, 1), глядеть, вертеть (кл. X, 2) и 
спать (кл. X, 3): кидать — кинуть, прядать —
прянуть, двигать — двинуть, трогать —
тронуть, брызгать — брызнуть, тискать —
тиснуть, прыскать — прыснуть, трес-
каться — треснуть, кувыркаться — ку-
вырнуться, трепетать — встрепенуться, 
шептать — шепнуть, плескать — плеснуть, 
полоскать — всполоснуть, глядеть — глянуть, 
вертеть — повернуть, спать — заснуть. В 
перечисленных глагольных корнях отсекаются со
гласные |д|, |д’|, |т|, |т’|, |г|, |к| и |п|.

В зависимости от того, какая фонема — соглас
ная или гласная — предшествует отсекаемой со
гласной в основе мотивирующего глагола, суф. 
морф ну2 выступает в мотивированном глаголе или 
как поконсонантный или как повокальный; пово
кальным морф ну2 является в образованиях, моти
вированных глаголами кидать, прядать, двинуть, 
тронуть, трепетать и глядеть.

П р и м е ч а н и е. Преобразование основ указан
ных глаголов на нуть в последующих звеньях словооб
разовательной цепочки рассматривается в § 1051.

2) Усечение основ глаголов кл. V, 1 сеять, ве-
ять, затеять, таять, чуять за счет гласной финали
|α1| и предшествующей корневой согласной |j| перед 
повокольными суф. морфами ва, л, |т1j|: вы-
се|jα1|ть — высевать, наве|jα1|ть — навевать, 
зате |jα1|ть — затевать, та|jα1|ть — талый, 
чу|jα1|ть — чутьё.
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П р и м е ч а н и е  1. Другие линейные преобразо
вания основ глаголов кл. V, 1 на |jα1| рассматриваются в 
§ 1052.

П р и м е ч а н и е  2. Уникальный характер носит 
усечение корневой согласной |т| перед суф. морфом х(а) 
в случае сватать — сваха.

Наращение основы
мотивирующего глагола

и мена финалей

§ 1049. Наиболее распространенным способом 
наращения исходной основы мотивирующего гла
гола (основы на гласную) является наращение ее 
перед поконсонантными суф. морфами з а  с ч е т  
т е х  с о г л а с н ы х, к о т о р ы е  ф о р м и 
р у ю т  о с н о в у  н а с т. в р. мотивирующего 
глагола. Сюда относится наращение исходной ос
новы за счет финалей |j| (в глаголах I кл., например 
знать — знa|jу|т, греть — гре|jу|т); |д|(|д’|) и |т| 
(в глаголах кл. VII, 1, например класть, клал —
кладут; плести, плёл — плетут; в изолирован
ных глаголах есть, ел — е|д’а|т и дать —
дадут); |в| (в глаголах кл. VII, 2: жить —
живут), |н| (в глаголах кл. VII, 3 и IX, 1: стать —
станут, мять — мнут) и |м| (в глаголах кл. IX, 2: 
жать — жмут): знать — незнайка (разг.), за-
знаться — зазнайка, греть — телогрейка, 
гнить — гни|jе|ние, дуть — ветродуйØ; 
клал — кладка, плёл — плетение, ел — едØa; 
плыть — плывун, остаться — останки, ус-
тать — неустанный.

Аналогичное наращение, но основы на соглас
ную, имеет место в образованиях от глагола расти
(кл. VII, I): рос, растут — ростØ, растение.

Получаемая таким образом мотивирующая ос
нова совпадает с основой наст. вр. мотивирующего 
глагола при отсутствии чередований (для глаголов 
кл. I, 1 — I, 4 и кл. VII) и при наличии тех же чере
дований, что и в основе наст. вр. (для глаголов кл. I, 
5 и кл. IX: виться, |в1jу|тся — |в1jу|н; мыть, 
мо|jу|т — мойщик; брить, бре|jу|т — бра-
добрейØ; жать, жнут — жнец; жать, 
жмут — жмых). В остальных случаях такое сов
падение отсутствует: биться (кл. I, 5) —
би|je|ние, бить — бойØ; учёл (кл. VII, 1) —
учётØ; присел (кл. VII, 1) — приседØ (спорт.); 
снять (кл. IX, 2) — съ |jо|мный; плыть (кл. VII, 
2) — плавать.

Совпадение мотивирующей основы с основой 
наст. вр. мотивирующего глагола наблюдается так
же при наращении за счет финали |j| основы глаго
лов II кл., преобразованной путем мены финалей 

|ов — у| (см. § 1052): клевать (преобразованная 
основа клю) — водоклюйØ (птица).

Указанные наращения исходной основы моти
вирующего глагола имеют место: 1) в глагольных 
основах с односложным корневым морфом на глас
ную; 2) при наличии в глагольной основе на глас
ную более одного слога — только в отглагольных 
прилагательных с суф. морфом ом и существи
тельных с суф. морфом имость, мотивированных 
глаголами кл. I, 1 и кл. II: обитать — оби-
та|jо|мый, миновать — немину|jo|мый, успе-
вать — успева|jи|мость.

П р и м е ч а н и е. Прочие образования с нараще
нием неодносложной глагольной основы на гласную за 
счет финали |j| единичны: разлетаться — разлетайка, 
понимать — непонимайка (окказ.), поцеловать 
(ся) — поцелуйØ.

§ 1050. Основы мотивирующих глаголов с од
носложным корнем на гласную преобразуются пе
ред поконсонантными суф. морфами также путем 
наращения за счет с о г л а с н ы х, н е  в ы 
с т у п а ю щ и х  в  о с н о в е  н а с т. в р. м о -
т и в и р у ю щ е го глагола.

Наращение за счет согласной |т| (также |т’|, |т1|) 
выступает в основах глаголов знать (кл. I, 1), дуть
и обуть (кл. I, 4), бить, вить, лить, пить, шить
(кл. I, 5а), крыть, ныть (кл. I, 5в), гнуть (кл. III), 
жить (кл. VII, 2), стать (кл. VII, 3), жать, мять, 
чать (кл. IX, 1), нять (кл. IX, 2), изолированных 
глаголов быть и дать: знать — знаток, 
знатный, рудознатец; дуть — сыродутный
(спец.), обуть — обутка (прост.); вить —
виток, лить — словолитня (спец.), пролить —
кровопролитный, слить — слитный, бить —
глинобитный, шерстобитØ, битØа, пить —
питух (прост.); скрыть — скрытный, ныть —
нытик; гнуть — гнутарь (спец.), гнуткий (обл.); 
пережить — пережиток; остаться — ос-
таток; жать — жатка, мять — гли-
номятный (спец.), смять — всмятку, на-
чать — начатки; занять — занятный, 
объять — необъятный, понять — понятливый; 
быть — бытность, убыть — убыток, 
сбыть — сбытØ; раздать — раздаточный, 
придать — придаток, податься — по-
датливый. Такому же наращению подвергается 
основа на согласную в случае пасти — пастух, 
пастьба (устар. книжн.) пастырь и паства.

П р и м е ч а н и е. Поскольку финаль мотивирую
щей основы в указанных образованиях внешне совпадает 
с флексией инфинитива мотивирующ. глагола либо отли
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чается от нее только чередованием, эти образования мож
но трактовать и как такие, в которых мотивирующая ос
нова совпадает с инфинитивом мотивирующего глагола. 
Это относится и к таким случаям, как присесть — при-
сестØ, насесть — насестØ, съесть — съестной, а 
также блюсти — блюститель (см. § 1054). Однако фи
наль |т|, |т’|, |т’и| мотивирующей основы в структуре таких 
отглагольных образований (находящихся вне глагольной 
парадигмы словоизменения) не является инфинитивной 
флексией и потому входит в состав корневого морфа.

Наращение за счет с о г л а с н о й |в| (также 
|в’|, |в1|) наблюдается в основах глаголов дуть (кл. I, 
4), шить, бить, лить, пить (I, 5а), крыть, мыть, 
рыть (I, 5в), петь (I, 5г), стать (VII, 3): дуть —
стеклодувØ; пошить — пошивØ, лить —
ливень, ливмя; покрыть — покровный, крыть —
кровØ, омыть — омовение (книжн. устар.); 
петь — певун, певец, певучий; стать — ле-
доставØ. Такое же наращение выступает в основе 
глагола II кл. клевать, преобразованной путем мены 
финалей |ов — у| (см. § 1052): клевать (клю) —
клювØ.

Наращение за счет с о г л а с н о й |л| (также
|л’|) выступает в основах глаголов вить (I, 5а), 
сесть — сел (VII, 1), жить (VII, 2), мять (IX, 1): 
виться — вилок, расселся — расселина, 
жить — старожилØ, мять — глиномялØ.

Наращение за счет с о г л а с н о й |ж| или
с о ч е т а н и я  с о г л а с н ы х |ш2д| (орфогр. 
жд) выступает в основе глагола деть (VII, 3): 
вдеть — вдежка (разг.), одеть — одеждØа; за 
счет с о г л а с н о й |н| — в основе глагола тлеть
(I, 2): тленØ (книжн.).

П р и м е ч а н и е. Образования с наращением гла
гольной основы на гласную, содержащей неодносложную 
беспрефиксальную часть, за счет согласных финалей
| т |, | в |, | л | единичны: жениться — женитьба, 
селиться — селитьба (обл.), верстать — верстатка
(спец.), служить — сослуживец, удаться (глагол, 
исторически содержавший односложный корень да) —
наудалую.

§ 1051. В основах ряда мотивирующих глаголов 
III и IV кл. наблюдается перед поконсонантными 
морфами регулярное наращение основы, преобразо
ванной путем отсечения финали ну (см. § 1047), за 
счет корневой согласной финали |д|, |т|, |г|, |к|, |п| или 
|б|. При этом возможны два случая.

1) Появляющаяся вновь конечная согласная 
корня уже присутствовала в данной глагольной ос
нове в предшествующих звеньях словообразова
тельной цепочки и была утрачена перед суф. ну2. 
Такое в о с с т а н о в л е н и е  конечной соглас

ной корня имеет место в 16 основах глаголов III кл., 
перечисленных в § 1048, п. 1: согласная |д| восста
навливается в основах глаголов глянуть, кинуть и 
прянуть; согласная |т| — в основах глаголов 
вернуть (повернуть и т. п., сюда же обернуть) и 
шепнуть; согласная |г| — в основах глаголов брыз-
нуть, двинуть, дернуть и тронуть; согласная |к| —
в основах глаголов кувырнуться, плеснуть, 
полоснуть (всполоснуть и т. п.), прыснуть, тис-
нуть и треснуть; согласная |п| — в основе глагола 
снуть (заснуть и т. п.): взгля(ну)ть — взглядØ, 
ски(ну)ть — скидка, подки(ну)ть — подкидыш, 
отпря(ну)ть — отпрядывать, увер(ну)ться —
увёртливый, обер(ну)ться — обёртываться, 
подшеп(ну)ть (разг.) — подшептывать, об-
рыз(ну)ть — обрызгивать, сдви(ну)ть —
сдвигØ, задви(ну)ть — задвигать, за-
дер(ну)ть — задергивать, дотро(ну)ться —
недотрогØа, затро(ну)ть — затрагивать, пе-
рекувыр(ну)ться — перекувыркиваться, вы-
плес(ну)ть — выплескивать, всполос(ну)ть —
всполаскивать, спрыс(ну)ть — спрыскивать, 
оттис(ну)ть — оттискØ, растрес(ну)ться —
растрескиваться, зас(ну)ть — засыпать, 
ус(ну)ть — неусыпный, усыпить, усопший
(книжн.).

2) Конечная согласная корня в п е р в ы е  
п о я в л я е т с я в словообразовательной цепочке 
в основах глаголов III кл. гнуть, тонуть и тянуть
(соответственно согласные |б|, |п| и |г|) и глаголов 
IV кл. вянуть и стынуть (согласная |д|): г(ну)ть —
гибка, гибкий, приг(ну)ть — пригибать, 
сог(ну)ться — согбенный (устар.); то(ну)ть —
топкий, топьØ, уто(ну)ть — утопать, 
утопить; тя(ну)ть — тягач, тягло, тягØа, 
тягучий, протя(ну)ть — протягивать; 
увя(ну)ть — увядать; осты(ну)ть — остудØа
(обл.), сты(ну)ть — студить.

П р и м е ч а н и е. Суффиксальные образования от 
перечисленных глаголов на нуть без указанных нараще
ний согласных — явление редкое и наблюдающееся лишь 
при мотивации глаголами 2й группы, например: тя-
нуть — тянучий (устар.), тянучка; затонуть — за-
тонØ 

(
запруда

)
; стынуть — стыньØ (разг.); сюда же 

относятся противоречащие литературной норме (просто
речные) образования нагнуться — нагинаться, загнуть-
ся — загинаться (вместо нагибаться, загибаться).

§ 1052. В отглагольном словообразовании на
блюдаются также следующие м е н ы  ф и н а 
л е й основы мотивирующего глагола.

1) М е н а  |о в — у| в усеченной за счет 
финали |а| (см. § 1046) основе глаголов II кл. кле-
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вать, плевать и совать перед морфом ну2: 
клев(а)ть — клюнуть, сов(а)ть — сунуть.

2) Противоположная по направлению м е н а  
ф и н а л е й  о с н о в ы | у — о в’ | и л и
| о в |: а) в словах, мотивированных глаголами 
III кл. дунуть, дерзнуть, отдохнуть, прикоснуться, 
столкнуться, помянуть и гл. IV кл. никнуть и ис-
чезнуть перед поконсонантными суф. морфами 
ени|j| и енн(ый): дунуть — дуновение, прикос-
нуться — неприкосновенный, исчезнуть — ис-
чезновение, проникнуть — проникновенный; б) в 
образованиях от глаголов III кл. клюнуть, плюнуть
и сунуть (в усеченной за счет финали ну основе, 
см. § 1047) перед поконсонантными суф. морфами 
ива и нулевым: выплю(ну)ть — выплёвывать, 
наклю(ну)ться — наклёвØ (спец.).

3) М е н а  с о г л а с н о й |j| в усеченной за 
счет гласной |а| или |α1| (орфогр. а) (см. § 1046) 
основе глаголов кл. V, 1 на другую согласную фи
наль перед поконсонантными суф. морфами: а) 
мена |j — в| в основе глагола сеять: се|j(α1)|ть —
севØ, севок, самосевка, посе|j(α1)|ть — по-
севØ; б) |j — л’| — в основе глагола таять: про-
та|j(α1)|ть — проталина; в) |j — т| — в основе 
глагола чуять: чу|j(α1)|ть — чуткий (например, о 
животном); г) |j — х| — в основе глагола смеять-
ся: сме|j(а)|ть-ся — смехØ, усмехнуться; на-
сме|j(а)|ться — насмехаться; д) |j — ж| или 
|ш2д| (орфогр. жд) — в основе глагола надеяться: 
наде|j(α1)|ться — надеждØа, надёжный, об
надёжить.

М е н а  с о г л а с н о й |п| в усеченной за 
счет гласной |а| основе мотивирующего глагола 
спать на согласную |п| — в случаях спать — сонØ, 
сонØя, заспаться — разг. засонØя (с одновре
менным чередованием гласных «нуль — |о|», см. 
§ 1078).

§ 1053. Во всех случаях наращения за счет со
гласной и мены согласных финалей на конце моти
вирующей основы могут появляться не только пар
нотвердые согласные, но и ч е р е д у ю щ и е с я  
с  н и м и  с о г л а с н ы е (и их сочетания) в за
висимости от морфонологических свойств (альтер
национного типа, см. § 1089) последующего суф. 
морфа. Так, в случае петь — певун перед морфом 
ун выступает парнотвердая согласная |в|, а в слове 
певец перед морфом ец вместо нее появляется со
ответствующая парномягкая согласная |в’|. В слу
чае продать (продадут) — продажØа перед 
нулевым суффиксом вместо согласной |д| выступает 
|ж|; в случае то(ну)ть — топляк перед морфом 
ак вместо согласной |н| (ср. то(ну)ть — топкий, 

уто(ну)ть — утопать, где выступает эта соглас
ная) наблюдается чередующееся с ней сочетание
|п1л’|. Аналогично: тя(ну)ть — тягач, рас-
тя(ну)ть — растя|г’|ивать и растяжимый. В 
случаях сме|j(а)|ться — смешить, посмешище, 
пересме|j(а)|ть — пересмешник перед морфами 
и(ть), uщ(e), ник выступает вместо согласной |х| 
(ср. сме|j(а)|ться — смехØ, усмехнуться) чере
дующаяся с ней согласная |ш|.

§ 1054. Весьма редко выступают в отглагольном 
словообразовании наращение основы за счет глас
ной финали и мена этих финалей.

Н а р а щ е н и е глагольных основ на соглас
ную з а  с ч е т  г л а с н о й  ф и н а л и перед 
повокальными суф. морфами наблюдается в сле
дующих случаях: а) наращение за счет финали |а| —
в образованиях от глагола стричь: стриг — стри-
гальщик; б) за счет финали |и| — в образованиях от 
глаголов трясти, прясть и жать (жнут) (в двух 
последних — от основы на согласную, совпадаю
щей с основой наст. вр., см. § 1049): трясти —
трясильный (спец.); прял, прядут — прядильня; 
жать, жнут — жнитво (обл.); в) за счет финали 
|е| — в образованиях от глагола плести (от основы 
на согласную, совпадающей с основой наст. вр.): 
плёл, плетут — плетельщик.

В образованиях от глагола дышать перед по
вокальными суф. морфами выступает основа дыха 
(результат чередования в усеченной основе |ш — х| 
и дальнейшего наращения за счет финали |а|): ды-
шать — дыхание, дыхало (спец.), дыхатель-
ный.

Наращение основ на согласную за счет двуфо
немной финали |т’и| с предшествующим чередова
нием |д(д’) — с3| наблюдается перед повокальным 
суф. морфом тель в случаях: блюсти (с основой 
наст. вр. блюд: блюдут) — блюститель и вла-
деть (с основой, усеченной за счет конечной глас
ной: вла|д’|) — властитель.

М е н а  г л а с н ы х  ф и н а л е й исходной 
основы имеет место в следующих случаях: а) |а —
и| в образованиях от глагола мазать: мазать —
мазила; б) |и — е| в образованиях от глаголов пла-
тить и молиться: платить — плательщик, мо-
литься — молельный; в) |α1ва — а| в образовани
ях от глаголов притягивать, опахивать и склады-
вать: притягивать — притягательный, опахи-
вать — опахало, складывать — складальный
(спец.); г) |ова — а| перед морфом тельн в случаях 
знаменовать — знаменательный и рекомендо-
вать — рекомендательный; д) |и — а| в окон-
чить — окончательный.
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УСЕЧЕНИЕ ОСНОВЫ
МОТИВИРУЮЩЕГО ГЛАГОЛА

В ЕЕ ПОСТФИКСАЛЬНОЙ
И ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ЧАСТЯХ

§ 1055. П о с т ф и к с  с я, входящий в состав 
основы мотивирующего глагола, о т с у т с т в у 
е т во всех отглагольных суффиксальных сущест
вительных, прилагательных, наречиях: срастать-
ся — срастание, догадаться — догадка, боять-
ся — боязнь, договориться — договоренность, за-
ливаться — заливистый, застояться — застоя-
лый, торопиться — второпях.

Постфикс регулярно с о х р а н я е т с я в гла
голах, мотивированных глаголами: просолиться —
просаливаться, ручаться — поручиться, боять-
ся — побаиваться; исключения: трескаться —
треснуть, лопаться — лопнуть, а также несколько 
префиксальных образований: бороться — побо-
роть, смеяться — осмеять, сморкаться — засмор-
кать и некоторые другие с теми же основами.

П р и м е ч а н и е. Постфикс всегда сохраняется в 
причастиях и деепричастиях, в том число в причастиях с 
адъективными значениями (например, небьющаяся посу-
да) и в субстантивированных причастиях (например, сущ. 
трудящиеся, учащиеся).

§ 1056. П р е ф и к с а л ь н а я  ч а с т ь  ос
новы мотивирующего глагола о т с у т с т в у е т в 
сложных существительных с нулевым суффиксом и 
опорным компонентом водØ: животновод, пчело-
вод, цветовод, садовод. Основная масса сложений с 
этим компонентом мотивируется глаголом разво-
дить, а не водить; ср. сочетания разводить пчел, 
цветы. Другая, небольшая группа сложений с тем 
же компонентом мотивирована глаголом прово-
дить: пищевод, яйцевод (спец.); техн.: волновод, 
водовод, воздуховод. Соответственно в сложениях 
первой группы отсутствует преф. раз, а в сложени
ях второй группы — преф. про.

П р и м е ч а н и е. Сложения групповод, экскурсо-
вод мотивированы беспрефиксальным глаголом водить.

Кроме отмеченного типа сложений отсечение 
префиксальной части в о т г л а г о л ь н ы х  
и м е н а х  и  н а р е ч и я х наблюдается лишь в 
единичных образованиях: возделывать — зем-
леделие и земледелец, расследовать — следо-
ватель и следствие, воспитать — питомец, 
создать — первозданный, насторожиться —
сторожкий, набить(ся) — битком (с наращением 
т), погрузить — грузило, насытить —
сытный, исцелить — целительный и целебный, 

похитить и расхитить (глагол со связанным кор
нем) — хищение.

§ 1057. Усечение основы мотивирующего гла
гола за счет префикса имеет место также в г л а 
г о л а х  с  п р е ф. о т и  р а з, мотивирован
ных глаголами: приколоть — отколоть, приклеить
и наклеить — отклеить, прикрепить — откре-
пить, прилепить и налепить — отлепить (см. 
§ 869); загримировать — разгримировать, нала-
дить — разладить, заминировать — разминиро-
вать (см. § 877).

ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ МОТИВИРУЮЩЕГО ИМЕНИ,

НАРЕЧИЯ И МЕЖДОМЕТИЯ

УСЕЧЕНИЕ ОСНОВЫ
МОТИВИРУЮЩЕГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО,

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО,
НАРЕЧИЯ И МЕЖДОМЕТИЯ

Общие замечания

§ 1058. Основы мотивирующих существитель
ных, прилагательных, наречий и междометий по 
сравнению с основами мотивирующих глаголов 
характеризуются значительно большим разнообра
зием отсекаемых финалей и в то же время значи
тельно меньшей (в целом) регулярностью усечения. 
За немногими исключениями (суффиксальные мор
фы компаратива, суффикс наречия о) не существу
ет финалей, которые бы отсекались во всех образо
ваниях, мотивированных словами, содержащими 
данные финали.

К числу н е р е г у л я р н о  о т с е к а е 
м ы х  ф и н а л е й относятся следующие.

1) Финали основ одних и тех же слов перед раз
ными морфами: жидкий — разжидить, но жид-
кость без усечения; аналогично глубокий — углу-
бить, но глубоконький, глубочайший (при чередова
нии |к — ч|); пародия — пародист, но пародийный; 
утка — утиный, утенок, но утконос; кусок — ку-
сина, но кусочник (при чередовании |к — ч|); сума-
сбродный — сумасбродство, но сумасбродничать
(с чередованием |н — н’| и совмещением морфов, 
см. § 1108).

2) Финали основ одних и тех же слов перед од
ними и теми же морфами: жадный — жадюга и 
жаднюга; кроткий — кротость и краткость; со-
ловей — соловушка и соловеюшка; скудный — ску-
деть и скуднеть, скудость и скудность.

3) Одни и те же финали разных слов перед од
ним и тем же морфом; например, финаль и|j| перед 
морфом н1 отсекается в гербарий — гербарный, 
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мгновение — мгновенный, сословие — сословный, 
лаборатория — лабораторный, но сохраняется в 
калий — калийный, событие — событийный, паро-
дия — пародийный, стадия — стадийный; финаль 
к перед морфом и1 отсекается в близкий — при-
близить, дерзкий — дерзить, крепкий — укрепить, 
сладкий — усладить и сохраняется в горький —
горчить (при чередовании |к — ч|).

4) Одни и те же финали разных слов перед раз
ными морфами; например, финаль н отсекается в 
громадный — громадина и сохраняется в бедный —
бедняга; финаль ок отсекается в широкий — ши-
рота, но сохраняется в жестокий — жестокость.

Степень регулярности отсечения конкретных 
финалей основ существительного, прилагательного, 
наречия и междометия может быть обусловлена тем 
морфом, перед которым имеет место усечение. Не
которые финали регулярно отсутствуют перед од
ними морфами (например, финаль ск перед мор
фами чик, щик, к(а), см. § 1068) и сохраняются 
перед другими (например, ск перед морфом ость: 
светскость, детскость). Есть финали, которые 
регулярно отсекаются перед одними морфами и 
нерегулярно — перед другими (например, финали 
н и к основы прилагательного, см. § 1067).

§ 1059. Закономерности, характеризующие усе
чение основ существительных, прилагательных, 
наречий и междометий, связаны с тем, является ли 
следующий за этими основами морф поконсонант
ным, повокальным или поконсонантноповокаль-
ным (см. § 1042).

Большинство суффиксальных морфов, высту
пающих в словах, мотивированных именами, наре
чиями и междометиями, являются поконсонантны
ми морфами. Значительно меньшая часть — морфы 
повокальные и поконсонантноповокальные.

К  п о в о к а л ь н ы м морфам относятся: 
морфы существительных лк(а) (учредилка), 
ловк(а) (уравниловка), шк(а) (приготовишка), 
онер (милиционер), онизм (абстракционизм), 
тур(а) (партитура); морфы прилагательных |jов| 
(растреллиев от Растрелли), онн (пенсионный), 
ональн (национальный), йн (купейный), шн 
(киношный), ш|н’| (всегдашний), йск (хан-
тыйский), нск (эрзянский), вск (эмгеувский), 
|jов|ск (вердиевский от Верди), анск (морф суф. 
ианск, см. § 636: ницшеанский); морф числитель
ных дцать (двадцать); морф наречий жды
(дважды); морфы междометий шки (баюшки), 
нюшки (агунюшки).

К  п о к о н с о н а н т н о  п о в о к а л ь -
н ы м  м о р ф а м относятся: морфы существи

тельных ист (архаист, специалист), изм (ар-
хаизм, алогизм), атор (эвакуатор, ирригатор), 
ик (прозаик, химик), ант (комедиант, ди-
версант), am (нотариат, директорат), анк(а) 
(в словах со знач. женскости: патрицианка, 
беглянка), ал (провинциал, театрал), ол(а) (ра-
диола, пианола), ик(а) (архаика, периодика), ин
(кофеин, ватин), оид (европеоид, металлоид), 
атур(а) (клавиатура, мускулатура), етт(а) 
(ариетта, канцонетта); морфы прилагательных 
альн (гениальный, эпохальный), озн (рели-
гиозный, венозный), ск (бордоский, киевский), 
анск (морф суф. ск, см. § 632: перуанский, 
бирманский), ическ (алгебраический, типичес-
кий); морф числительных надцать (тринадцать, 
пятнадцать); морфы глаголов ирова (интер-
вьюировать, асфальтировать), изирова (алгеб-
раизировать, экранизировать), ствова (меньше-
виствовать, учительствовать), ка (дакать, 
тявкать).

Все остальные суффиксальные морфы, высту
пающие в словах, мотивированных именами, наре
чиями и междометиями, являются п о к о н с о 
н а н т н ы м и.

Усечение основ мотивирующих имен, наречий 
и междометий чаще всего имеет место после со
гласной фонемы. В мотивированных словах после 
этой согласной (или чередующейся с ней другой 
согласной) выступают поконсонантные или покон
сонантноповокальные морфы.

Во всех словах с поконсонантными морфами и в 
части слов с поконсонантноповокальными морфа
ми, мотивированных словами с основой на гласную 
(неизменяемыми сущ. типа пальто, наречиями и 
междометиями), конечные гласные основы отсека
ются: пальто — пальтецо, Урарту — урартский, 
искони — исконный.

Во всех словах с повокальными морфами и в 
части слов с поконсонантноповокальными морфа
ми имеет место отсечение финалей, находящихся в 
мотивирующем слове после гласной фонемы (на
пример, Азия — азиат, гений — гениальный, ра-
диус — радиальный, каноэ — каноист), или со
хранение конечной гласной основы мотивирующего 
слова (эссе — эссеист, купе — купейный, Бор-
до — бордоский, Гоби — гобийский, вчера — вче-
рашний, мяу — мяукать).

П р и м е ч а н и е. В отдельных случаях в мотиви
рованном слове сохраняется гласная фонема, совпадаю
щая с флексийным морфом изменяемого мотивирующего 
слова: проза — прозаик, алгебра — алгебраический (см. 
§ 1074, п. 3).
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§ 1060. Ниже приводятся финали основ сущест
вительных, прилагательных, наречий и междометий, 
отсекаемые более чем перед одним аффиксальным 
морфом (конечные гласные фонемы неизменяемых 
слов включаются в перечни и в случаях отсечения их 
перед единственным морфом, см. § 1061, 1073). В 
перечни, как правило, не включаются финали, отсе
каемые более чем перед одним морфом, но представ
ленные в единственном слове. Финали, отсекаемые 
лишь перед одним морфом (кроме конечных гласных 
неизменяемых слов), например, финаль ет перед 
морфом ирова (лорнет— лорнировать), и финали, 
отсекаемые перед несколькими морфами, но пред
ставленные в единственном слове (например, финаль 
р, отсекаемая только в слове мокрый перед морфа
ми и1 и ну1: мочить, мокнуть), указаны в пара
графах, посвященных соответствующим словообра
зовательным типам.

Отсекаемые финали рассматриваются ниже в 
следующей последовательности: финали, состоя
щие из одной фонемы; из двух фонем; из трех и 
более фонем.

Усечение основы мотивирующего
существительного

§ 1061. В составе мотивированных слов отсут
ствует ряд о д н о ф о н е м н ы х  ф и н а л е й
основ мотивирующих существительных.

К о н е ч н ы е  г л а с н ы е несклоняемого 
существительного, следующие после согласной, 
отсекаются перед поконсонантными морфами 
(пальто — пальтишко, соло — сольный) и сохра
няются перед повокальными морфами (пике — пи-
кейный). Перед поконсонантноповокальными мор
фами имеет место как отсечение, так и сохранение 
этих гласных: например, перед морфом ист конеч
ная гласная фонема отсекается в Морзе — морзист
и сохраняется в эссе — эссеист, перед морфом ск 
отсекается в Чикаго — чикагский и сохраняется в 
Бордо — бордоский.

Конечные гласные несклоняемого существи
тельного, следующие после гласной, перед пово
кальными и повокальнопоконсонантными морфа
ми чаще всего отсекаются (например, алоэ — алой-
ный, каноэ — каноист, радио — радист с совме
щением морфов), реже — сохраняются: Грюнау
(топон.) — грюнауский, МГУ — эмгеувский.

В мотивированных словах отсутствуют сле
дующие конечные гласные основ несклоняемых 
существительных.

Г л а с н а я  е (фонемат. |е| и |α1|) перед мор
фами ист: каноэ — каноист, Морзе — морзист

(сохраняется в эссе — эссеист); анк(а): Морзе —
морзянка; их(а): шимпанзе — шимпанзиха (окказ.); 
н1: факсимиле — факсимильный; йн: алоэ —
алойный (сохраняется после согласной: купе — ку-
пейный, реле — релейный); инск (орфогр. также 
енск): Фрунзе — фрунзенский, Туапсе — туапсин-
ский; ск: Кошице — кошицкий; ирова: деколь-
те — декольтировать.

Г л а с н а я  о (фонемат. |о| и |α1|) перед мор
фами: ист: самбо — самбист (сохраняется в дзю-
до — дзюдоист, Руссо — руссоист); иан(а): Шев-
ченко — Шевченкиана; ец(о): пальто — пальтецо; 
ишк(а, о): пальто — пальтишко; ушк(а): паль-
то — пальтушка (прост.); ин: Нестеренко — ок
каз. Нестеренкин; н1: соло — сольный; ск: Чика-
го — чикагский (сохраняется в Бордо — бордоский); 
ийск: Сорренто — соррентийский; иозн: скер-
цо — скерциозный; ианск: Ломброзо — ломбрози-
анский.

Г л а с н а я  у (фонемат. |у|) перед морфами 
их(а): кенгуру — окказ. кенгуриха; онок: кенгуру —
кенгуренок; оид: зебу — зебоид; ий: кенгуру —
окказ. кенгурий; ов: кенгуру — кенгуровый; ск: 
Урарту — урартский (сохраняется, например, в 
Тарту — тартуский, Грюнау — грюнауский); 
инск: Баку — бакинский.

Г л а с н а я и (фонемат. |и|) перед морфами 
к(а) (со знач. женскости): саами — саамка; к(а) 
(суф. стилистической модификации): кепи — кепка; 
ов: джерси — джерсевый и джерсовый; ск: 
Миссисипи — миссисипский; овск: Кони (фами
лия) — коневский.

Г л а с н а я  а (фонемат. |а|) перед морфами 
ист: Чека — чекист; овск: ЦСКА — цеэсковский.

§ 1062. В мотивированных словах могут отсут
ствовать также однофонемные финали, представ
ляющие собой с о г л а с н у ю  ф о н е м у. В 
части форм многих слов эти финали являются дву
фонемными, состоящими из беглой гласной и со
гласной.

Ф и н а л ь  к/о к, орфогр. также ек (фоне
мат. |к|/|ок| или |α1к|) состоит из согласной фонемы в 
одних формах и из беглой гласной и согласной в 
других: решетка — решеток, рассудок — рассудка. 
Она выступает после согласной и в мотивирован
ных словах отсутствует перед следующими морфа
ми: ник: мальчишка — мальчишник, розетка —
подрозетник, затылок — подзатыльник (в ряде 
слов сохраняется, причем |к| чередуется с |ч|, на
пример стачка — стачечник, частушка — часту-
шечник); атник: кошка — кошатник; щик: фуга-
нок — фуганщик, шарманка — шарманщик, же-
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ребьёвка — жеребьёвщик; чик: вагонетка — ваго-
нетчик; ач: скрипка — скрипач; ич: Вятка — вя-
тич; анин: Опочка — опочанин; ист: шашки —
шашист (сохраняется в кучка — кучкист (компози
тор, участник «Могучей кучки»), значок — знач-
кист); ин(а): станок — станина; атин(а): кош-
ка — кошатина, чирок — чирятина; ств(о): ко-
кетка — кокетство; аж: этикетка — этикетаж; 
онок: утка — утенок (сохраняется с чередованием 
|к — ч|, например, в галка — галчонок, белка —
бельчонок, сурок — сурчонок); |j|: тряпка — тря-
пье (сохраняется при чередовании |к — ч| в лавка —
обл. подлавочье); ин(а) (в знач. единичности): кар-
тошка — картошина (ок сохраняется при чередо
вании |к — ч| в песок — песочина); урк(а): девоч-
ка — девчурка; ашк(а): рюмка — рюмашка; 
ушк(а): девочка — девчушка (сохраняется при че
редовании |к — ч| в лавка — лавчушка); ушк(а) 
(безударный суф.; см. § 420): голубка — голубушка; 
оньк(а): шапка — шапонька; к(а): козырек — бес-
козырка (сохраняется при чередовании |к — ч| во 
всех остальных случаях, например лавка — лавочка, 
иголка — иголочка); ий: куропатка — куропачий
(сохраняется при чередовании |к — ч| в кукушка —
кукушечий, мальчишка — мальчишечий, жаворо-
нок — жавороночий при окказ. мальчиший, жаво-
роний с усечением, см. § 615); ачий: индюшка —
индюшачий; ичий: белка — беличий; ин: утка —
утиный; н1: сурепка — сурепный, долбежка —
долбежный, рассудок — безрассудный, лепесток —
двулепестный (к сохраняется при чередовании 
|к — ч| во многих прилагательных, например ска-
мейка — скамеечный, скобка — скобочный, юб-
ка — юбочный); ичн: скрипка — скрипичный; ск: 
уравниловка — уравниловский; ист: суглинок —
суглинистый, смекалка — смекалистый; лив: 
сметка — сметливый; нулевой суффикс прилага
тельных: шапка — окказ. красношапый; и1: кур-
тизанка — куртизанить, решетка — зарешетить, 
паузок — паузить (сохраняется при черед. |к — ч| в 
нянька — нянчить, песок — песочить, убыток —
убыточить); нича: кокетка — кокетничать, су-
мерки — сумерничать; ствова: кокетка — ко-
кетствовать; а1: пеленка — пеленать, козырек —
козырять (сохраняется при черед. |к — ч| в венок —
венчать).

Ф и н а л ь  к (фонемат. |к|, без беглой глас
ной) отсутствует перед морфами ск: Дамаск —
дамасский; ствова: меньшевик — меньшевиство-
вать.

Ф и н а л ь  |j|/|ej| (также |иj| и |α1j|, орфогр. ей
и ий) состоит из согласной фонемы в одних формах 

и из сочетания «беглая гласная + согласная» в дру
гих: свинья, свиней — свинарь; соловей, соловья —
соловушка и соловушек; оладья, оладий — оладушка
и оладушек. Эта финаль выступает после согласных 
и в мотивированных словах отсутствует перед сле
дующими морфами: щик: поместье — помещик
(при чередовании |с3т1 — ш’| и последующей фоне
тической ассимиляции, см. § 331); анин: Помо-
рье — поморянин; чанин: Усолье — усольчанин; 
ушк: оладья — оладушка и оладушек, соловей —
соловушка и соловушек (сохраняется в соловей —
соловеюшка, семья — семеюшка; сватья — свать-
юшка, гостья — гостьюшка); н1: счастье — не-
счастный (сохраняется во многих прилагательных, 
например ружье — ружейный, ручей — ручейный); 
|н’|: сын (сыновья, сыновей) — сыновний; ск: 
свинья — свинский, каналья — канальский; инск: 
Заречье — зареченский; ист: ущелье — ущели-
стый (сохраняется в ручей — ручьистый); лив: 
счастье — счастливый.

П р и м е ч а н и е. Только в основе мотивирующего 
сущ. свинья отсекается финаль |j|/|еj| перед суф. морфами 
атник (свинятник), арь (свинарь), ин(а) (свинина), к(а) 
(свинка), ок (подсвинок), ачий (свинячий), перед нуле
вым суф. морфом прилагательных (свиной) и перед ин
терфиксом о (свиновод); но ср., например, муравей —
муравьятник, скамья — скамейка, копье — копьеносец с 
сохранением той же финали.

Ф и н а л ь  |j| (без предшествующей беглой 
гласной), выступающая после согласной и и (фоне
мат. |и| и |α1|), отсутствует перед следующими мор
фами мотивированных слов: ант: комедия — ко-
медиант; am: викарий — викариат, Азия — азиат; 
анк(а): патриций — патрицианка; тур(а): партия
(оркестровая) — партитура; етт(а): ария — ари-
етта; альн: премия — премиальный, гений — ге-
ниальный; ельн: платье — плательный; онн: ин-
дукция — индукционный; ональн: профессия —
профессиональный; озн: религия — религиозный; 
ан: платье — платяной; анск: Венеция — вене-
цианский, Конфуций — конфуцианский.

Ф и н а л ь  ец/ц (фонемат. |ец| или |α1ц|/|ц|), 
выступающая после согласных, отсекается перед 
морфами атник: выжлец — выжлятник; ств(o):
лихоимец — лихоимство; к(а) (со знач. женскости): 
эстонец — эстонка, немец — немка; анк(а): го-
рец — горянка; ачк(а): гордец — гордячка; иц(а): 
жрец — жрица; и|j| (в словах на ия): комсомо-
лец — комсомолия; ушк: скворец — скворушка; 
оньк(а): заяц — заинька; к(а) (с уменьш.ласкат. 
знач.): заяц — зайка (сохраняется в овца, овец —
овечка); ск: беженец — беженский (сохраняется 
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при чередовании |к — ц| во многих прилагательных, 
например купец — купецкий, мертвец — мертвец-
кий, молодец — молодецкий); Ø (нулевой суф. при
лагательных): палец — беспалый; нича: тунея-
дец — тунеядничать (сохраняется при чередовании 
|ц — ч| в кузнец — кузнечничать, прост.); ствова: 
тунеядец — тунеядствовать (сохраняется при че
редовании |ц — ч| в молодец — молодечествовать, 
купец — купечествовать).

В мотивированных словах могут отсутствовать 
также однофонемные финали, состоящие из соглас
ной фонемы: н (ый, ое, ая) и н(я).

Ф и н а л ь  н (фонемат. |н|), выступающая 
после согласной в словах на ный, ное, ная, отсе
кается перед морфами анин: Мирный (город, посе
лок) — мирянин; ин(а) и к(а) (суффиксы стили
стической модификации): животное — животина, 
караульная — караулка; и1: дневальный — днева-
лить.

Ф и н а л ь  н(я) с предшествующей беглой 
гласной (фонемат. |н’|/|он’|, |α1н| или |ен’|) отсекает
ся перед морфами ушк(а): деревня — деревушка
(сохраняется в деревня — деревнюшка); арь: кух-
ня — кухарь.

§ 1063. Отсекаемые д в у ф о н е м н ы е  
ф и н а л и основ мотивирующих существительных 
состоят обычно из гласной и следующей за ней со
гласной; исключение составляет финаль ск, со
стоящая из двух согласных. Эти финали следуют, 
как правило, после согласной, в единичных случа
ях — после гласной (нотариус — нотариат, ради-
ус — радиальный).

В мотивированных словах о т с у т с т в у ю т
следующие двуфонемные финали основ мотиви
рующих существительных.

Ф и н а л и  и й (фонемат. |иj|, |ej|, |aj|) и е й
(фонемат. |ej|, |α1j|) — перед морфами ник: уча-
стие — участник; щик: типография — типо-
графщик, алюминий — алюминщик (сохраняется в 
авария — аварийщик); ак: чирей — чиряк, Прус-
сия — пруссак (сохраняется в Австрия — австри-
як); анин: Молдавия — молдаванин (сохраняется в 
Ассирия — ассириянин, Россия — россиянин, Пер-
сия — персиянин); итянин: Аравия — аравитянин; 
ичанин: Англия — англичанин; ин: Грузия — гру-
зин; ар: юбилей — юбиляр; атор: губерния — гу-
бернатор; ист: пародия — пародист, сценарий —
сценарист, евангелие — евангелист (сохраняется в 
копия — копиист); ик (в сущ. со знач. лица): хи-
мия — химик; ант: диверсия — диверсант (только
|j| отсекается в комедия — комедиант); изм: карбо-
нарий — карбонаризм; ик(а): физиономия — фи-

зиономика; am: алюминий — алюминат (только |j|
отсекается в Азия — азиат, уния — униат, патри-
ций — патрициат, пролетарий — пролетариат); 
ит: кальций — кальцит, Абхазия — абхазит (ми
нерал); иад(а): Академия — академиада; мен: по-
лиция — полисмен; мейстер: полиция — полицмей-
стер (сохраняется в полициймейстер, орфогр. так
же полицеймейстер; церемониймейстер); ин: алю-
миний — алюминин (спец.), эмульсия — эмульсин
(спец.); орий: кремация — крематорий; ман: ло-
ция — лоцман; евт: терапия — терапевт; ив: 
реакция — реактив; к(а) (со знач. женскости): про-
летарий — пролетарка; оид: эмульсия — эмульсо-
ид; ик и ок (с уменьш.ласкат. знач.): Валерий —
Валерик, Василий — Василёк (сохраняется в слове 
киёк, мотивированном существительным кий с од
носложной основой); о (интерфикс): экскурсия —
экскурсовод (сохраняется в растениевод); энер-
гия — энергоемкий; н1: оружие — безоружный, 
мгновение — мгновенный, междометие — междо-
метный, санаторий — санаторный, лаборато-
рия — лабораторный, церемония — бесцеремонный
(в словах не на ение часто сохраняется, например 
житие — житийный, аммоний — аммонийный, 
калория — калорийный); енн: продовольствие —
продовольственный; ичн: гармония — гармонич-
ный; ивн: экспрессия — экспрессивный; орн: ил-
люзия — иллюзорный; уальн: концепция — кон-
цептуальный; иозн: претензия — претенциозный; 
ск: правление — правленский, общежитие — об-
щежитский, типография — типографский, проле-
тарий — пролетарский (в словах на ия часто со
храняется, например Латвия — латвийский, кава-
лерия — кавалерийский); ческ: поведение — пове-
денческий; ическ: гимназия — гимназический, ам-
фибрахий — амфибрахический; инск: Кахетия —
кахетинский; чат: материя — матерчатый; 
ист: терние — тернистый, кремний — кремни-
стый, иней — инистый (сохраняется в змей —
змеистый); лив: участие — участливый; ив: про-
тиворечие — противоречивый; ав: величие — ве-
личавый; и1: лицемерие — лицемерить, равнове-
сие — уравновесить; ирова: субсидия — субсиди-
ровать; изирова: пролетарий — пролетаризиро-
вать; нича: малодушие — малодушничать; 
ствова: препятствие — препятствовать (сохра
няется в вития — витийствовать).

Ф и н а л ь  и к (фонемат. |ик| и |α1к|) отсека
ется перед морфами анин: Нальчик — нальчанин; 
арь: техника — технарь; ист: методика — ме-
тодист (сохраняется при чередовании |к — ц| или 
|к — ч| в клиника — клиницист, механика — меха-
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ницист, мозаика — мозаичист, наряду с механист
и мозаист, где имеет место усечение); ик: физи-
ка — физик; изм: большевик — большевизм (сохра
няется с чередованием |к — ц|, например в като-
лик — католицизм, техника — техницизм); оз: 
психика — психоз; иад(а): эксцентрик — эксцен-
триада; орий: профилактика — профилакторий; 
иц(а): художник — художница, дружинник —
дружинница, крановщик — крановщица; их(а): 
рябчик — окказ. рябчиха (сохраняется с чередова
нием |к — ч| в зяблик — зябличиха, а также в сло
вах, мотивированных сущ. с основой на ник, на
пример дворник — дворничиха, лесник — лесничи-
ха); онок: рябчик — рябчонок, мальчик — мальчо-
нок; онк(а): мальчик — мальчонка; |j|: жулик —
жульё (сохраняется при чередовании |к — ч| в ста-
рик — старичьё); ишк(а): мальчик — мальчишка
(сохраняется при чередовании |к — ч| в старик —
старичишка); лан: мужик — мужлан; уган: маль-
чик — мальчуган; еск в словах, мотивированных 
сущ. с морфом чик, имеющими значение лица: пе-
реводчик — переводческий, подрядчик — подрядче-
ский (в словах не на чик сохраняется, например 
католик — католический, физика — физический, 
садовник — садовнический); о (интерфикс): психи-
ка — психогенный, Африка — афроазиатский (со
храняется, например, в механикоматематический, 
лексикограмматический); изирова: математи-
ка — математизировать; ова: праздник — празд-
новать; нича: жулик — жульничать (сохраняется 
при чередовании |к — ч| в ямщик — ямщичничать, 
разг.).

Ф и н а л ь  и н (фонемат. |ин|) в словах на 
ин, ин(а) отсекается перед морфами анин: Ка-
мышин — камышанин; изм: Бакунин — бакунизм
(сохраняется в Дарвин — дарвинизм, Ленин — лени-
низм); ол: бензин — бензол; амент: медицина —
медикамент; к(а) (со знач. женскости): крестья-
нин — крестьянка, армянин — армянка (сохраняет
ся в блондин — блондинка, семьянин — семьянин-
ка); ин(я): барин — барыня; к(а) (суф. стилистиче
ской модификации): середина — середка (сохраня
ется во многих словах, например середина — сере-
динка, кабина — кабинка); ак: шурин — шуряк
(прост.); о (интерфикс): бензин — бензовоз, бензо-
раздаточный, турбина — турбовоз, турбореак-
тивный (сохраняется в машина — машинострое-
ние, Пушкин — пушкиновед); ичн: маслина — мас-
личный; ск: татарин — татарский (сохраняется, 
например, в грузин — грузинский, исполин — испо-
линский); am: щербина — щербатый; чат: кра-
пина — крапчатый (сохраняется, например, в поло-

вина — половинчатый); ист: скважина — сква-
жистый (сохраняется во многих словах, например 
пружина — пружинистый, морщина — морщини-
стый, глина — глинистый).

П р и м е ч а н и е. Финаль ин регулярно отсекается 
в словах с основой на анин/ан, где она отсутствует в 
формах мн. ч. (см. § 337). Финаль ин, сохраняющаяся в 
формах мн. ч., также может отсекаться в мотивированных 
словах, но такое усечение нерегулярно.

Ф и н а л ь  с к (фонемат. |с2к| и |с2к’|) в сло
вах на ск и ск(ий) — перед морфами ак: То-
больск — тоболяк; ич: Омск — омич; анин: Ир-
кутск — иркутянин; чанин: Минск — минчанин; 
ичанин: Томск — томичанин; ист: Чайковский —
чайковист; иан(а): Чайковский — Чайковиана.

Ф и н а л ь  о к (фонемат. |ор|) — перед мор
фами изм: консерватор — консерватизм (сохраня
ется в метеор — метеоризм, террор — терро-
ризм); и|j| (в словах жен. р.): директор — дирек-
ция; am (в словах со знач. химического соедине
ния): фосфор — фосфат (сохраняется в ряде слов с 
морфом am, имеющих другие значения, например 
инспектор — инспекторат, ректор — ректорат); 
атур(а): прокурор — прокуратура; ивн: консер-
ватор — консервативный.

Ф и н а л ь  и ц (фонемат. |иц|) — перед мор
фами онок: ящерица — ящеренок; к(а): лестни-
ца — лесенка, горница — горенка, пуговица — пу-
говка (сохраняется при чередовании |ц — ч|, напри
мер в пуговица — пуговичка, рукавица — рукавичка, 
петлица — петличка); очк(а): улица — улочка; ок: 
улица — переулок; ий прилагательных: куница —
куний (сохраняется с чередованием |ц — ч|, напри
мер в горлица — горличий, птица — птичий, сини-
ца — синичий).

Ф и н а л ь  о с (фонемат. |ос| и |α1c|) — перед 
морфами ик: эпос — эпик; изм: альбинос — альби-
низм; о (интерфикс): космос — космолёт; ическ: 
космос — космический (сохраняется при чередова
нии |с — т’| в хаос — хаотический).

Ф и н а л ь  у м (фонемат. |ум|) — перед мор
фами изм: ультиматум — ультиматизм (сохраня
ется в медиум — медиумизм); альн: минимум —
минимальный; арн: пленум — пленарный; ивн: 
ультиматум — ультимативный.

Ф и н а л ь  у с (фонемат. |ус|) — перед мор
фами am: нотариус — нотариат; альн: радиус —
радиальный; ическ: конус — конический; 
изирова: тонус — тонизировать (сохраняется в 
фокус — фокусировать).

Ф и н а л ь  а к, орфогр. также як (фонемат. 
|ак|) — перед морфами к(а): поляк — полька
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(обычно сохраняется, например поляк — полячка, 
рыбак — рыбачка, мерзляк — мерзлячка); am:
желвак — желватый; |j|: дурак — полудурье.

Ф и н а л ь  и ч (фонемат. |ич|) — перед мор
фами н(а): Петрович — Петровна (сохраняется в 
словах, мотивированных отчествами с морфом ич
от имен II скл., относящихся к акц. типу А: Сав-
вич — Саввична, см. § 386); иничн(а): Ильич —
Ильинична; изова: паралич — парализовать.

Ф и н а л ь  а ж (фонемат. |аж|) — перед мор
фами ин: трикотаж — трикотин; ор: репор-
таж — репортер (сохраняется в монтаж — мон-
тажер, тренаж — тренажер).

Ф и н а л ь a m (фонемат. |ат|) — перед мор
фами альн: синдикат — синдикальный; ирова: 
цитата — цитировать.

Ф и н а л ь  и с (фонемат. |α1c|) — перед 
морфами ик: скепсис — скептик; ическ: синтак-
сис — синтаксический (сохраняется при чередова
нии |с — т’| в сифилис — сифилитик, сифилитиче-
ский).

Ф и н а л ь  и т (фонемат. |ит|) — перед мор
фами и|j|: митрополит — митрополия; ин: ради-
кулит — радикулин.

Ф и н а л ь  о в (фонемат. |ов|) в словах на 
ов(ый), ов(ой) — перед морфами аш: целковый —
целкаш; ок: часовой — подчасок.

Ф и н а л ь  у р (фонемат. |ур|) — перед мор
фами ор: литература — литератор; ик: Артур —
Артик.

§ 1064. В составе мотивированных слов отсут
ствуют следующие т р е х ф о н е м н ы е  ф и 
н а л и основ мотивирующих существительных.

Ф и н а л ь  н и к (фонемат. |н’ик|) — перед 
морфами ств(о): начальник — начальство; ин(а): 
валежник — валежина (сохраняется при чередова
нии |к — ч| в клубника — клубничина); онок: до-
школьник — дошколенок; енн: крыжовник —
крыжовенный; ан: тростник — тростяной; ов: 
можжевельник — можжевеловый (как правило, 
сохраняется, например кустарник — кустарнико-
вый, папоротник — папоротниковый); еск: языч-
ник — языческий (как правило, сохраняется при 
чередовании |к — ч|, например хищник — хищниче-
ский, отшельник — отшельнический); ствова: 
начальник — начальствовать (сохраняется перед 
алломорфом ествова при чередовании |к — ч| в 
соперник — соперничествовать).

Ф и н а л ь  и з м (фонемат. |изм|) — перед 
морфами ист: фашизм — фашист; ик: цинизм —
циник; иад(а): альпинизм — альпиниада; ическ: 
анахронизм — анахронический.

Ф и н а л ь  ц и|j| (фонемат. |цα1j|) — перед 
морфами тор: лекция — лектор; ок: станция —
полустанок; ирова: транскрипция — транскриби-
ровать.

Ф и н а л ь  у ш к (фонемат. |ушк|) — перед 
морфами оньк(а): девушка — девонька; оват: 
веснушки — весноватый.

§ 1065. В составе мотивированных слов отсут
ствуют следующие ч е т ы р е х ф о н е м н ы е  
ф и н а л и основ мотивирующих существитель
ных.

Ф и н а л ь  а ц и|j| (фонемат. |ацα1j|) — перед 
морфами атор: фортификация — фортификатор; 
ант: корпорация — корпорант; am: конфедера-
ция — конфедерат; альн: федерация — федераль-
ный; о (интерфикс): вибрация — виброударный.

Ф и н а л ь  е н и|j| (фонемат. |eн’α1j|) — пе
ред морфами анин: Армения — армянин; ор и 
ионн: телевидение — телевизор и телевизионный
(при чередовании |д’ — з|; |д’ — з’|); итель: обле-
денение — антиобледенитель; н1: воскресение —
воскресный; ительн: впечатление — впечатли-
тельный; и1: движение — обездвижить.

Ф и н а л ь  ё н о к (фонемат. |онα1к|) — перед 
морфами ок: теленок — подтелок, Ø (нулевой суф. 
прилагательных): жеребенок — жеребая, поросе-
нок — супоросая; и1: теленок — телиться.

Ф и н а л ь  е д и|j| (фонемат. |ед’иj|) — перед 
морфами ик: комедия — комик; и (интерфикс): 
трагедия — трагикомедия; ическ: трагедия —
трагический.

§ 1066. Следующие из перечисленных отсекае
мых финалей основы существительного могут вы
ступать в качестве самостоятельных суф. морфов:
и|j|, к|ок, |j|, ик, ин, ец, ник, ск, аци|j|, 
ени|j|, ор, изм, ан, н, ци|j|, аж, am, ич, ов, 
ушк. Остальные отсекаемые финали не выступают 
в качестве суф. морфов. К ним относятся: конечные 
гласные нескл. существительных, финали ос, ус, 
ум, ис, ей, ёнок, еди|j|, ит, н(я), ур.

Финали основ существительных отличаются 
друг от друга по количеству тех морфов, перед ко
торыми они отсекаются. Многие финали отсутст
вуют лишь перед двумя или тремя морфами; тако
вы, например, финали ур, ов, ит, еди|j|, аж. 
Чаще всего отсекаются финали и|j|, |j| и к.

Усечение основы мотивирующего
прилагательного

§ 1067. В составе мотивированных слов отсут
ствуют следующие о д н о ф о н е м н ы е  ф и 
н а л и: три финали основ мотивирующих прилага
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тельных, состоящие из согласной фонемы: |н|, |н’| и 
|к|; одна финаль, состоящая из гласной е (фонемат.
|α1|) и представляющая собой суффикс мотивирую
щего компаратива (см. § 1071).

В основе мотивирующего слова финали |н|, |н’| 
и |к| находятся после согласной или беглой гласной; 
последняя, как правило, также отсекается. Перед 
морфами, начинающимися с согласной, финали |н|, 
|н’| и |к| отсекаются регулярно. Исключения: раз-
ный — разнствовать, нежный — неженка; в по
следнем случае сохраняется и беглая гласная осно
вы мотивирующего слова.

Перед морфами, начинающимися с гласной, 
финали |н|, |н’| и |к| отсекаются в целом менее регу
лярно: перед одними морфами эти финали отсека
ются постоянно, перед другими — в одних словах 
отсекаются, а в других сохраняются, причем сохра
нение или отсечение финалей не обусловлено мор
фонологически, а закреплено лексически.

Однофонемные финали основ мотивирующих 
прилагательных, состоящие из согласных фонем,
о т с у т с т в у ю т перед следующими морфами 
мотивированных слов.

Ф и н а л ь  н/е н (фонемат. |н|/|он| или 
|α1н|) — перед морфами чик: зенитный — зенит-
чик; щик: подъемный — подъемщик; овец: посте-
пенный — постепеновец; ак: чудной — чудак (со
храняется, например, в железный — железняк, 
степной — степняк); ист: аккуратный — аккура-
тист (сохраняется в ручной — ручнист); изм: ок-
казиональный — окказионализм; к(а): пышный —
пышка, неотложный — неотложка; ин(а): гро-
мадный — громадина (сохраняется в лепной — леп-
нина, пушной — пушнина, опричный — опричнина, 
ровный — равнина); |j|: громадный — громадье
(окказ.), раздольный — раздолье, полярный — Запо-
лярье; ик(а): комбинаторный — комбинаторика
(сохраняется в черный — черника); ин: стериль-
ный — стерилин (спец.); ан: буйный — буян; 
об(а): жадный — жадоба (прост.); ул(я): жад-
ный — жадюля (сохраняется в родной — роднуля, 
грязный — грязнуля); ён(а): смирный — смирена
(обл.); ох(а); нескладный — нескладеха; ий: аграр-
ный — аграрий; ость: скудный — скудость (обыч
но не отсекается; например скудный — скудность, 
солидный — солидность, годный — годность); 
ств(о): сумасбродный — сумасбродство; щин(а): 
банальный — банальщина; изм: гуманный — гума-
низм; и|j| (в словах сред. р.): усердный — усердие; 
иц(а): безвкусный — безвкусица (сохраняется в 
разный — разница); от(а): душный — духота (во 
многих словах сохраняется, например грязный —

грязнота, темный — темнота); инк(а): чудной —
чудинка (в ряде слов сохраняется, например крас-
ный — краснинка, скучный — скучнинка); ц(а): 
прохладный — прохладца; итет: нейтральный —
нейтралитет; ур(а): квадратный — квадратура; 
Ø (нулевой суф. существительных): мутный —
муть, темный — протемь (сохраняется в тем-
ный — темень, разный — рознь наряду с темь, 
розь); интимный — интим, интеллектуальный —
интеллектуал; противошумный — противошумы; 
скаредный — скареда (сохраняется в ровный —
ровня); о (интерфикс): взаимный — взаимовлия-
ние, северный — североморский; енн: страш-
ный — страшенный; ственн: недурной — недур-
ственный; и1: мутный — мутить, прочный —
упрочить (сохраняется, например, в грязный —
грязнить, прочный — упрочнить, бедный — обед-
нить, крупный — укрупнить, точный — уточ-
нить); ирова: объективный — объективировать; 
изирова: индивидуальный — индивидуализиро-
вать; ствова: благоприятный — благоприятст-
вовать; е: безлюдный — безлюдеть, смирный —
присмиреть (во многих глаголах сохраняется, на
пример смирный — смирнеть, влажный — влаж-
неть, серьезный — посерьезнеть).

Ф и н а л ь |н’|/|α1н| (орфогр. н/ен) — перед 
морфами к(а): вечерний — вечерка; иш: послед-
ний — последыш (сохраняется в поздний — позд-
ныш); к(и): последний — последки; е: древний —
издревле.

Ф и н а л ь  к/о к (фонемат. |к’| и |к|/|α1к|) —
перед морфами: авец: мерзкий — мерзавец; ин(а): 
редкий — редина, низкий — низина; иш: крепкий —
крепыш; |j|: короткий — коротье; няк: редкий —
редняк; ель: жидкий — жидель; ость: близкий —
близость, крепкий — крепость (во многих сущ. 
сохраняется, например гладкость, легкость, ред-
кость, скользкость); от(а): тяжкий — тягота
(сохраняется в мелкий — мелкота); изн(а): ред-
кий — редизна (прост.); ынь: жаркий — жарынь; 
Ø (нулевой суф. сущ.): прыткий — прыть, ред-
кий — проредь (сохраняется при чередовании |к —
ч| в горький — горечь, мелкий — мелочь); оньк: 
сладкий — сладенький; охоньк: близкий — близе-
хонький; айш: низкий — нижайший (сохраняется 
при чередовании |к — ч| в лёгкий — легчайший, 
краткий — кратчайший); ш: низкий — низший; 
ав: сладкий — слащавый; менн: низкий — низ-
менный; и1: узкий — сузить, тонкий — утонить
(сохраняется при чередовании |к — ч| в тонкий —
утончить, горький — горчить, ловкий — ловчить, 
легкий — легчить, мелкий — мельчить, мягкий —
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мягчить); нича: дерзкий — дерзничать; е: роб-
кий — робеть (сохраняется с чередованием |к — ч| 
в мягкий — мягчеть); ну1: крепкий — крепнуть
(сохраняется в горький — горкнуть); оньку: лег-
кий — полегоньку; и: близкий — вблизи.

§ 1068. К числу д в у ф о н е м н ы х отсекае
мых ф и н а л е й основ мотивирующих прилага
тельных относятся три финали, представляющие 
собой сочетание «гласная + согласная»: ок, ив и 
ов, а также финаль ск, состоящая из двух соглас
ных. Кроме того, отсекается двуфонемная финаль 
мотивирующего компаратива че (см. § 1071).

В составе мотивирующего слова отсекаемые 
финали ок, ив, ов и ск выступают после со
гласной. Указанные финали отсутствуют перед сле
дующими морфами мотивирующих слов.

Ф и н а л ь  с к (фонемат. |с2к’| и |с2к|) — пе
ред морфами: чик: антисоветский — антисовет-
чик; ец: мартеновский — мартеновец; ист: ро-
манский — романист; изм: латинский — лати-
низм, европейский — европеизм; к(а): матрос-
ский — матроска; |j|: Ставропольский — Став-
рополье, Онежское (озеро) — Заонежье; щин(а): 
орловский — Орловщина, компанейский — кампа-
нейщина; анин: латинский — латинянин; ств(о): 
барский — барство: Ø (нулевой суф. сущ.): Кас-
пийское море — Каспий, Курильские острова —
Курилы; ейш: христианский — окказ. христиан-
нейший; о (интерфикс): венгерский — венге-
росоветский (наряду с венгерскосоветский); Пуш-
кинские (Горы) — пушкиногорский; и1: русский —
обрусить (сохраняется при чередовании |с2к — 〙’| 
в мирской — обмирщить); изирова: латинский —
латинизировать; е: русский — русеть.

Ф и н а л ь  о к (фонемат. |ок’| и |ок|) — перед 
морфами от(а): широкий — широта; ин(а): глубо-
кий — глубина; Ø (нулевой суф. сущ.): далекий —
даль; ш: высокий — высший; и1: широкий — ши-
рить, глубокий — углубить (сохраняется при чере
довании |к — ч| в жестокий — ожесточить); е: 
широкий — поширеть.

Ф и н а л ь  и в (фонемат. |ив|) — перед мор
фами авец: красивый — красавец; от(а): краси-
вый — красота; ств(о): юродивый — юродство
(сохраняется в устар. прозорливство, учтивство); 
и1: красивый — красить (делать красивым, укра
шать) (во многих глаголах сохраняется, например 
фальшивить, умилостивить); ствова: юроди-
вый — юродствовать.

Ф и н а л ь  о в (фонемат. |ов|) — перед мор
фами к(а): карболовый — карболка (сохраняется во 
многих сущ., например, в карболовый — карболов-

ка, анисовый — анисовка, литровый — литровка); 
Ø (нулевой суф. сущ.): ультрафиолетовый — ульт-
рафиолет; о: беловой — набело (сохраняется в 
одинаково, заново).

§ 1069. К числу т р е х ф о н е м н ы х отсе
каемых ф и н а л е й основ мотивирующих прила
гательных относятся финали ичн и еск, состоя
щие из гласной и следующих за ней двух соглас
ных, а также финаль мотивирующего компаратива 
ее (фонемат. |ejα1|) (см. § 1071). Финали ичн и 
еск отсутствуют перед следующими морфами.

Ф и н а л ь  и ч н/и ч е н (фонемат. |ичн|/
|ичон|) — перед морфами ист: архаичный — арха-
ист: к(а): заграничный — загранка (разг.); ин: эла-
стичный — эластин; изирова; схематичный —
схематизировать.

Ф и н а л ь е с к (фонемат. |α1с2к’| и |α1с2к|) —
перед морфами к(а): технический — техничка; 
еств(о): языческий — язычество; Ø (нулевой суф. 
сущ.): хронический — хроник; о (интерфикс): син-
тетический — синтетикоаналитический.

§ 1070. К числу ч е т ы р е х ф о н е м н ы х
отсекаемых ф и н а л е й основ мотивирующих 
прилагательных относятся финаль тельн и финаль 
компаратива нее (фонемат. |н’ejα1|) (см. § 1071); к 
числу п я т и и  ш е с т и ф о н е м н ы х —
ическ и ационн. Финали тельн, ическ и 
ационн отсутствуют перед следующими морфами 
мотивирующих слов.

Ф и н а л ь  т е л ь н (фонемат. |т’α1л’н|) —
перед морфами лк(а): учредительное (собрание) —
учредилка; ловк(а): сопроводительная (бумага) —
сопроводиловка; шк(а): промокательная (бума-
га) — промокашка.

Ф и н а л ь  и ч е с к (фонемат. |ичα1с2к’|) и 
|ичα1с2к|) — перед морфами ист: архаический —
архаист; изм: прозаический — прозаизм, кубиче-
ский — кубизм; ик(а): периодический — периодика; 
ин: наркотический — наркотин; атур(а): кубиче-
ский — кубатура; Ø (нулевой суф. сущ.): экзотиче-
ский — экзот (спец.); о (интерфикс): органиче-
ский — органоминеральный, сейсмический — сейс-
моактивный; изирова: герметический — гермети-
зировать.

Ф и н а л ь  а ц и о н н (фонемат. |ацα1он1н|) —
перед морфами к(а): агитационный — агитка; о 
(интерфикс): вибрационный — виброударный.

§ 1071. В словах, м о т и в и р о в а н н ы х  
к о м п а р а т и в о м, всегда отсутствуют фина
ли — суф. морфы компаратива: однофонемный е
(фонемат. |α1|) и трехфонемный ее (фонемат. |ejα1|).
Кроме этих морфов могут отсутствовать также 
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предшествующие им финали основы прилагатель
ного н и к (|к| чередуется в компаративе с |ч|); в 
этих случаях в составе слова, мотивированного 
компаративом, отсутствуют двуфонемная финаль 
че (фонемат. |чα1|) и четырехфонемная нее (фоне
мат. |н’ejα1|). Названные финали в мотивирующем 
компаративе выступают после согласной. Они от
сутствуют перед следующими морфами мотивиро
ванных слов.

Ф и н а л ь  е е — перед морфами и1: тем-
нее — темнить, сложнее — осложнить; а1: ров-
нее — ровнять; е: светлее — светлеть, краси-
вее — покрасиветь (разг.).

Ф и н а л ь  н е е — перед морфами и1: раз-
нообразнее — разнообразить; uзupoвa: стабиль-
нее — стабилизировать.

Ф и н а л ь  е — перед морфами Ø (нулевой 
суф. прил.): больше — больший; и1: мельче —
мельчить, меньше — уменьшить; а1: дороже —
дорожать; е: лучше — получшеть (прост.).

Ф и н а л ь  ч е — перед морфами u1: креп-
че — крепить; ну1: крепче — крепнуть.

§ 1072. Следующие отсекаемые финали основы 
прилагательного могут выступать в качестве суф. 
морфов: н (суф. морф н1), |н’|, к, ск, еск, 
ическ, ичн, ов, тельн, а также финали компа
ратива е и ее. Финали ок и ив в качестве суф. 
морфов не выступают (о финалях компаратива нее
и че см. § 1071).

Чаще всего в основах мотивирующих прилага
тельных отсекаются финали н, к и ск.

Усечение основы мотивирующего
наречия и междометия

§ 1073. В суффиксальных словах, мотивирован
ных наречиями, перед поконсонантными морфами
о т с у т с т в у ю т  к о н е ч н ы е  г л а с н ы е  
о с н о в ы  м о т и в и р у ю щ е г о  н а р е ч и я.

Г л а с н а я  о (фонемат. |о|) — перед морфа
ми |н’|: рано — ранний; иш|н’|: давно — давниш-
ний; енько: трудно — трудненько; овато: тяже-
ло — тяжеловато; охонько: рано — ранехонько; 
ошенько: рано — ранешенько; ко: хорошенько —
хорошенечко; у: много — помногу.

Г л а с н а я  у (фонемат. |у|) — перед морфа
ми н1: наружу — наружный; ку: вразвалку —
вразвалочку.

Г л а с н а я  и (фонемат. |и|) — перед морфа
ми н1: искони — исконный; |н’|: среди — средний.

Г л а с н а я  е (фонемат. |е| и |α1|) — перед 
морфами н1: вместе — совместный; |н’|: преж-
де — прежний.

Г л а с н а я  а (фонемат. |а|) — перед морфом
ник: сообща — сообщник.

В мотивированных словах отсутствуют сле
дующие д в у ф о н е м н ы е  ф и н а л и  о с 
н о в  м о т и в и р у ю щ и х  н а р е ч и й.

Ф и н а л ь  о м (фонемат. |ом| и |α1м|) — пе
ред морфами н1: огулом — огульный; ком: ря-
дом — рядком.

Ф и н а л ь  к о (фонемат. |ко|) — перед мор
фами енько: низко — низенько, кратко — кра-
тенько; охонько: близко — близехонько.

Отсекаемые финали наречий могут быть а) суф. 
морфами: о, а; б) как суф. морфом, так и частью 
корневого морфа: ом; в) как частью корневого 
морфа, так и частью суффиксального: у; г) частью 
корневого морфа: и, е; д) сочетанием суф. морфа 
о с элементом к, который является либо частью 
корневого морфа (кратко — кратенько), либо дру
гим суф. морфом (низко — низенько).

В основах мотивированных слов могут о т 
с у т с т в о в а т ь  к о н е ч н ы е г л а с н ы е  
о с н о в ы  м о т и в и р у ю щ е г о  м е ж д о 
м е т и я.

Г л а с н а я  у (фонемат. |у|) — перед морфа
ми ова: куку — куковать; а2: кукареку — кука-
рекать.

Г л а с н а я  а (фонемат. |а|) — перед морфом 
оньки: хаха — хахоньки.

НАРАЩЕНИЕ ОСНОВЫ
МОТИВИРУЮЩЕГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

И ЧИСЛИТЕЛЬНОГО

§ 1074. Наращения основы мотивирующего 
с у щ е с т в и т е л ь н о г о носят в русском сло
вообразовании эпизодический характер и выступа
ют почти исключительно в основах мотивирующих 
слов заимствованного (преимущественно интерна
ционального) характера.

1) Основы ряда интернациональных слов, окан
чивающиеся на согласную |м|, выступают в мотиви
рованных словах перед суф. морфами ическ(ий), 
ичн(ый), озн(ый), изм, ист, ик, ик(а), ург, ол, 
ствова(ть) и перед интерфиксом о с наращением
am (фонемат. |ат| и |ат’|): драма — драматичный, 
драматург; симптом — симптоматический; 
тема — тематический, тематика; астма —
астматик, астматический, астматол; 
травма — травматический, травматизм, трав-
матолог; экзема — экзематозный; анафема —
анафематствовать (церк.). Аналогичным нара
щением характеризуются основы мотивирующих 
слов проблема, схема, аксиома, призма, магма, 
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флегма, эпиграмма, трахома, идиома, маразм и 
некоторых других, а также слов (с основой не на |м|) 
лимфа и Луна: лимфатический, лунатизм. Основа 
мотивирующего сущ. негр характеризуется нараще
нием и|т’|: негр — негритянский, негритянка, 
негритёнок; основы слов теория, энергия (усечен
ные за счет финали и|j|) и основа слова диета —
наращением |ет’|: теор(ия) — теоретический, 
теоретик; энерг(ия) — энергетика; диета —
диететика.

2) Основа несклоняемого существительного 
кофе выступает перед суф. морфом прилагательных
н1 и перед морфами существительных н(я), ок с 
наращением |j|: кофе — кофейный, кофейня, ко-
фе|jо|к. В некоторых несклоняемых заимствован
ных существительных основа на гласную получает 
в мотивированных ими словах в соответствии с 
языкомисточником другие согласные финали, на
пример т, з, р: кабаре — кабаретный; арго — ар-
готивный, арготический; трико — трикотаж; 
буржуа — буржуазный, буржуазия; Фурье —
фурьеризм.

3) Основы существительных алгебра, проза и 
некоторых других, более редких, выступают в мо
тивированных словах с наращением а, совпадаю
щим с флексией им. п. мотивирующего слова: ал-
гебра — алгебраический, алгебраист, алгеб-
раизировать; проза — прозаический, прозаик, 
прозаизм; лама (религ.) — ламаизм.

Основы ч и с л и т е л ь н ы х два (две), три и 
четыре выступают в мотивированных ими наречи
ях и числительных с суф. жды, дцать и надцать
с наращением за счет гласной финали (а, и или е), 
совпадающей с флексией им. п. мотивирующего 
слова: два (две) — дважды, двадцать, двенад-
цать; три — трижды, тридцать, тринадцать; 
четыре — четырежды.

ЧЕРЕДОВАНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 1075. П о д  ч е р е д о в а н и е м (морфо
нологическим) (см. § 180) понимается более или 
менее регулярная в определенной позиции (в соче
тании с определенными морфами) мена гласных 
или согласных фонем в пределах морфемы. В соот
ветствии с пониманием чередования как такой мены 
фонем, которая не обусловлена живыми фонологи
ческими законами современного языка (см. § 180), 
ниже рассматривается только чередование сильных 
фонем (кроме случаев беглости гласной, когда с 
нулём гласной чередуется слабая гласная фонема, 
например кашлять — кашельØ, см. § 1080).

Предметом настоящего раздела являются чере
дования в основе мотивирующего слова, сопровож
дающие аффиксацию. Все эти чередования имеют 
место только в образованиях с мотивирующей ос
новой на согласную, т. е. при поконсонантных аф
фиксальных морфах (см. § 1042) — суффиксальных 
и интерфиксальных.

Среди чередований в основе мотивирующего 
слова различаются чередования неконечные и ко
нечные (предаффиксальные). К н е к о н е ч н ы м
относятся чередования не на конце мотивирующей 
основы: чередования гласных и предвокальных 
(предшествующих гласной) согласных фонем: 
отброс(и)ть — отбрасывать (черед. |о — а|); 
нести, |н’ос| — носить (черед. |н’ — н|); 
пролезть — непролазный (черед. |е — а| и |л’ —
л|). К к о н е ч н ы м  относятся чередования со
гласных, непосредственно предшествующих аф
фиксальному словообразовательному морфу (суф
фиксальному или интерфиксальному): рука —
ручной (черед. |к — ч|), прос(и)ть — прошение
(черед. |с’ — ш|).

Частным случаем неконечных чередований яв
ляется чередование гласной с нулем, т. е. беглость 
гласной: прерв(а)ть — прерывать (черед. 
«нуль — |и|»), актёр — актриса (черед. «|о| —
нуль»).

Неконечные чередования (кроме беглости глас
ной) характерны главным образом для отглагольно
го словообразования; остальные чередования — как 
для отглагольного, так и для отыменного.

НЕКОНЕЧНЫЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ

Чередование гласных
в отглагольном словообразовании

§ 1076. Неконечные чередования (кроме бегло
сти гласной), как правило, непродуктивны и высту
пают только в определенных корнях, главным обра
зом глагольных. Единственным продуктивным из 
относящихся сюда чередований является ч е р е 
д о в а н и е  г л а с н ы х |о — а| после пар
нотвердой согласной в глагольных корнях перед 
суф. морфом ива: заморозить — замораживать, 
исхлопотать — исхлопатывать, звонить — пе-
резванивать (о морфонологических условиях это
го чередования см. § 845). В образованиях, мотиви
рованных глаголами на ивать (орфогр. также 
ывать), содержащими результат чередования |о —
а|, регулярно выступает противоположное ему по 
направлению чередование |а — о|, т. е. восстанавли
вается первоначальная корневая гласная словообра
зовательной цепочки: перезванивать — пере-
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звонØ, ухаживать (например, за больным) —
уходØ, позванивать — позвонок (колокольчик), 
разговаривать — разговорØ и разговорный.

§ 1077. Чередования корневых гласных 
«нуль — |и|», |о — и|, |а — и|, |е — и| наблюдаются в 
отглагольном словообразовании перед глагольным 
суф. морфом а3 и рядом других суф. морфов в 
следующих случаях:

«нуль — |и|» — при мотивации глаголами 
гнуть, ткнуть, мкнуть, пнуть, лгнуть, лгать, 
снуть, спать, слать, стлать, врать, ждать, 
жрать (прост.), рвать, попрать, звать, брать, 
драть, помнить, поймать: перегнуть — пере-
гибать, гнуть — гибка и гибкий; заткнуть —
затыкать, послать — посылать, прилгнуть —
прилыгать, оболгать — облыгать (устар.); ус-
нуть — неусыпный и усыпить, проснуться —
просыпаться; проспать — просыпать; рвать —
рывок и рывом (нар.), вырвать — вырывать; со-
звать — созывать, избрать — избирать, вспом-
нить — вспоминать; поймать — поимка;

|о — и| — при мотивации глаголами дохнуть, 
дохнуть, сохнуть, жечь (жёг), тереть (тёр), 
мереть, переть, простереть и честь (чёл): 
вздохнуть — вздыхать, издохнуть — издыхать, 
засохнуть — засыхать, обжечь — обжигать, 
протереть — протирать, вычесть — вычитать, 
учесть — учитывать;

|а — и| — при мотивации глаголами жать
(жнут), жать (жмут), мять, чать, нять (ять): 
жать — жимØ (спорт.), сжать — сжимать, 
начать — начинать, принять — принимать, изъ-
ять — изымать, предпринять — предпри-
имчивый;

|е — и| — только при мотивации глаголом 
сесть: сесть — сидеть, засесть — засидка
(спец.).

П р и м е ч а н и е. Здесь и ниже дефис перед моти
вирующим глаголом означает, что в образованиях с ука
занным чередованием корень мотивирующего глагола 
выступает только в сочетании с префиксами; тот же знак 
применяется для обозначения связанного корня (напри
мер, чать).

§ 1078. Чередования корневых гласных |и — о|, 
«нуль — |о|», |а — о|, |е — о| наблюдаются в отгла
гольном словообразовании перед суф. морфами, пре
имущественно именными, в следующих случаях:

|и — о| — при мотивации глаголами гнить, 
бить, пить, вить, шить, дышать, надзирать, 
читать, чихать: перегнить — перегнойØ, 
гнить — гноить; бить — бойØ, набить — на-

бойка, убить — убойный; запить — запойØ, 
пить — поить; привить — привойØ (спец.); 
шить — шовØ; дышать — дохнуть; надзи-
рать — надзорØ; почитать (чтить) — почётØ; 
чихать — чохØ (разг.);

«нуль — |о|» — при мотивации глаголами 
лгать, уткать (спец.), обозреть, спать, проснуть-
ся: лгать — ложьØ; уткать — утокØ (спец.); 
обозреть — обзорØ; спать — сонØ, сонØя; за-
спаться — засонØя; проснуться — спросонок;

«нуль — |о|» и |и — о| — при одновременной 
мотивации составляющими видовую пару глагола
ми брать и бирать, жрать и жирать, слать и 
сылать, мкнуть и мыкать: убрать и убирать —
уборка; собрать и собирать — сборный, сборØ; 
обожраться и обжираться — обжорØа; послать
и посылать — посолØ; замкнуть и замыкать —
замокØ;

|а — о| — при мотивации глаголами паять, 
скакать, жать (жмут): припа|ja|ть — припойка
(спец.), напа|jа|ть — напойØ (спец.); скакать —
скокØ, вскочить; жать — жомØ;

|а — о| и |и — о| — при одновременной мотива
ции составляющими видовую пару глаголами нять
и нимать: поднять и поднимать — подъёмØ, 
неподъёмный; унять и унимать — неуёмный; 
принять и принимать — приёмный; снять и сни-
мать — съёмка;

|е — о| — при мотивации глаголами надеяться, 
вдеть, одеть, вертеть(ся), крестить, сесть: на-
де|jα1|ться — надёжный, вдеть — вдёжка, 
одеть — одёжØa (прост.), вертеться —
вёрткий, крестить — крёстный (но: крёстный —
крестник с восстановлением гласной |е|); сесть —
седло (мн. ч. сёдла), последнее одновременно мо
тивируется глаголом сидеть (при чередовании
|и — о|).

§ 1079. Чередования корневых гласных |о — е|, 
|и — е|, |а — е|, «нуль — |е|» наблюдаются в отгла
гольном словообразовании перед суф. морфами, пре
имущественно именными, в следующих случаях:

|о — е| — при мотивации глаголами печь (пёк) и 
течь (тёк), главным образом в образованиях с ко
нечным чередованием согласных |к — ч|: течьØ 
(сущ.), быстротечный, утечка, печево (разг.), 
беспечный (но также в словах пекарь, пекло); в 
отдельных образованиях при мотивации глаголами 
грести (грёб), цвести (цвёл): грести — греблØя, 
подгрести — подгре|б1j|е (спец.), цвести —
цветØ, цветень; в случаях кочевать — коче|в1j|е
и корчевать — корче|в1j|е (ср. кочёвка, корчё-
ванный без чередования гласных);
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|и — е| — при мотивации глаголами лить, лип-
нуть, висеть и виснуть, сидеть: лить — лейка, 
водолейØ; липнуть — лепить (прилеплять); ви-
сеть и виснуть — вешать, повиснуть — по-
весить; сидеть — домоседØ, посидеть —
непоседØa, насидеть — наседка;

|а — е| и |и — е| — при одновременной мотива
ции составляющими видовую пару глаголами пере-
нять и перенимать: преемник, преемственный;

«нуль — |е|» — в случаях мстить — местьØ,
льстить — лестьØ.

§ 1080. Чередование корневых гласных |е — а| 
встречается в отглагольном словообразовании: 
а) при мотивации глаголами лезть и лезать: 
лезть — лазить, лазØ; пролезть и пролезать —
пролазØа; б) при мотивации глаголом есть (ел): 
насекомоядный, всеядный, пчелоядØ (зоол.), 
сухоядец (устар.).

Чередование |и — у| выступает при мотивации 
глаголами гибнуть, стынуть, дышать, слышать: 
гибнуть — губить, стынуть — стужØа, 
студить, остынуть — остудØа (обл.); слы-
шать — слухØ, слушать; дышать — духØ ((ды
хание), например дух перевести); чередования |о —
у| и |и — у| — при одновременной мотивации гла
голами сохнуть и сыхать: засохнуть и засы-
хать — засухØа; чередование |о — у| — в случае 
продохнуть — продушина.

Чередование «|и| — нуль» в отглагольном сло
вообразовании имеет место: перед суф. морфом 
ну2 в случаях тыкать — ткнуть, пинать —
пнуть (с совмещением морфов), пихать — пхнуть, 
чихать — чхнуть; в нескольких образованиях от 
глаголов читать, почитать (чтить) и презирать: 
читать — чтец, чтение, чтиво; почитать —
почтение и почтенный; презирать — презрение и 
презренный. Чередование «|о| — нуль» — в случае 
жевать — жвачка.

В нескольких отглагольных существительных с 
нулевым суффиксом на месте нуля гласной, высту
пающего в мотивирующем глаголе, появляется сла
бая гласная фонема |α1|: роптать — роп|α1|т, шеп-
тать — шёп|α1|т, кашлять — каш|α1|ль, окислить-
ся — оки|с’α1|л, замыслить — замы|с’α1|л, анало
гично другие слова с компонентом мысел (см. 
§ 447).

§ 1081. Кроме указанных чередований корневых 
гласных, в отглагольном суффиксальном словооб
разовании встречаются т е  ж е  ч е р е д о в а 
н и я, к о т о р ы е  в ы с т у п а ю т  в  о с н о 
в е  н а с т. в р. м о т и в и р у ю щ и х  г л а 
г о л о в (см. § 1575):

«|и| — нуль» в основах глаголов кл. I, 5а 
(пить — |п1jу|т): пить — |п1jа|ный, бить (о род
нике) — |б1jу|чий (спец. и обл.), виться — |в1jу|н;
шить — швея (с наращ. | в’|, см. § 1050);

|и — о| в основах глаголов кл. I, 5в (мыть —
мо|jу|т): мыть — мойка, мойщик, рукомойник,
водомоина; рыть — землеройный; выть —
войØ;

|и — е| в основе глагола кл. I, 5б брить —
бре|jу|т: брадобрейØ;

«нуль — | е|» в основе глагола кл. V, 1а 
стлать — стелют: стлать — стелька, по-
стлать — постельØ;

«нуль — |о|» в основах глаголов кл. V, 1г 
(звать — зовут, драть — дерут, брать —
берут) и глагола кл. X, 3 гнать: звать — зовØ, 
вызвать — вызовØ, отозвать — отзовизм; 
драть — гвоздодёрØ, живодёрня, круподёрка; 
разобраться — неразбериха; гнать — гонØ, 
гонка, гонение, гонять, желчегонный;

|о — е| в основе глагола кл. V, 2 молоть —
мелют: мельница, мельник, мелево (обл.), пус-
томелØя (но в таких образованиях, как размолØ, 
кофемолка, мукомольный, перемалывать, это 
чередование отсутствует);

«|о| — нуль» в основах глаголов кл. VI, 1б жечь
(жёг — жгут) и толочь (толок — толкут), гла
гола кл. VI, 4 тереть (тёр — трут) и глаголов 
кл. VII, 1 на честь (чёл — чтут): жечь —
жгучий, жжение; толочь(ся) — толчение, 
толчея, толчёный; растолочь — расталкивать; 
тереть — трение; предпочесть — предпочтение, 
предпочтительный; прочесть — прочтение;

|е — а| в основе глагола кл. VII, 1 сесть
(сел) — сядут — только в случае присесть —
вприсядку;

«|а| — нуль» в основах глаголов кл. IX жать —
жнут, жать — жмут, нанять — наймут: 
жнец, жнея, жниво (обл.), жмых, наймит.

П р и м е ч а н и е. В следующих отглагольных су
ществительных с нулевым суффиксом ч е р е д у ю 
щ а я с я  г л а с н а я  к о р н я |о| или |α1| является 
беглой: заём — займа, ров — рва, аналогично наём, шов, 
сон, посол (лицо), уток, замок, замысел, вымысел, домы-
сел, помысел, промысел, умысел, окисел, кашель, ложь.

§ 1082. Наряду с чередованием корневых глас
ных в некоторых отглагольных образованиях на
блюдаются р а з л и ч и я  о г л а с о в к и  п р е -
ф и к с а в мотивированном и мотивирующем сло
вах. Различия эти определяются огласовкой корня.

В образованиях от глаголов, содержащих пре
фиксальный морф с конечной гласной |о| перед сте
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чением согласных в начале корневого морфа (см. 
§ 852), эта гласная чередуется с нулем, если в корне 
появляется беглая гласная. Данное правило обна
руживается в образованиях от глаголов гнуть, 
мкнуть, ткнуть, слать, стлать, лгать, врать, 
ждать, жрать, рвать, брать, драть, звать и 
гнать: согнуть — сгибать (но согбенный с со
хранением |о| в префиксе); отомкнуть — отмы-
кать; подослать — подсылать, обожраться —
обжора, обжираться; оболгать — облыгать
(устар.); оборвать(ся) — обрывать(ся) (но обор-
выш с сохранением |о| в префиксе); разобрать —
разбор, разборка, разборный, разбирать; 
отозвать — отзовизм, отзывать; обогнать —
обгон, обгонять. Исключения: собрать —
собирать (наряду с устар. сбирать) и созвать —
созывать (наряду с отличающимся по значению 
сзывать).

Чередование гласных
в отыменном словообразовании

§ 1083. В  о т ы м е н н о м  с л о в о о б 
р а з о в а н и и основное проявление неконечных 
чередований — различная огласовка мотивирую
щей основы при мотивации существительными или 
прилагательными с беглостью гласной в формах 
словоизменения. Беглая гласная (|о|, |е|, |и| или |α1|,
см. § 1227–1231, 1340–1341), выступающая в по
следнем слоге закрытой основы мотивирующего 
слова, в структуре мотивированного слова (во всех 
его формах) либо присутствует, либо отсутствует: 
заяцØ (зайца) — заячий, но зайчиха, зайчонок, 
зайчик; песокØ (песка) — песочный, песочек, но 
песчаный, пескоструйный; узелØ (узла) —
узелок, но узловой, междоузлие (спец.); земля
(земельØ) — землистый, земляной, но зе-
мельный, земелька; ру|жjо| (ружейØ) —
ру|жj|ецо, но ружейный; седло (сёделØ) —
сёдлышко, седлать, но седельце; нежный (не-
женØ) — нежность, но неженка; горький (го-
рекØ) — горьковатый, горчить, горчица, 
горчак (растение, рыба), но горечьØ.

Б е г л а я  г л а с н а я  о с н о в ы  м о т и 
в и р у ю щ е г о  с л о в а  п р и с у т с т в у е т
в мотивированных словах перед суф. морфами, на
чинающимися на согласную или на сочетание «бег
лая гласная + согласная», например, перед морфами 
существительных ник, ниц(а), щик, чик, ств(о),
|j|, к(а)/ок, ок/к, ц(о)/ец, прилагательных 
н1/ен, ск, ий/|j|, а также перед нулевыми суф
фиксами: деньØ (дня) — денной, деньской (но 
дневать, дневной); яйцо (яицØ) — яичко

(яичек), яичный; утка (утокØ) — уточка
(уточек); галка (галокØ) — галочий (галоч|jи|); 
тюрьма (тюремØ) — тюремный, тюремщик; 
равный (равенØ) — равенство, достойный
(достоинØ) — достоинство; ротØ (рта) —
большеротØый.

Б е г л а я  г л а с н а я  о с н о в ы  м о т и 
в и р у ю щ е г о  с л о в а  о т с у т с т в у е т в 
мотивированных словах: а) перед морфами (суф
фиксальными и интерфиксальными), начинающи
мися на небеглую гласную, например, перед суф. 
морфами существительных ик, ин(а), инк(а), 
ух(а), ушк(а), атник, онок, ишк(а), ец(о), прила
гательных ов, ин, ан, еск, аст, am, оват, 
глаголов а, е, ова, перед интерфиксами о, и; 
б) перед суф. морфом, состоящим из единственной 
гласной, отсутствующей в ряде форм (глагольный 
морф и); в) перед суф. морфами, начинающимися 
на сочетание «согласная + гласная», если начальная 
согласная этого морфа совмещается (см. § 1108) с 
конечной согласной мотивирующей основы: наив-
ный (наивенØ) — наив|ничать, зубецØ (зубца) —
зуб|чатый, сотня (сотенØ) — сот|ник.

Исключения из правил представляют собой от
дельные образования от слов лёд, камень и некото
рых других: лёдØ (льда) — ледовый, ледяной, 
ледовитый, ледышка; каменьØ (камня) — ка-
менистый, каменушка (птица), окаменить, ка-
менеть, каменотёсец; щебеньØ (щебня) — ще-
бенить, щебенистый (наряду со щебнистый); 
студеньØ (студня) — студенистый; пепелØ 
(пепла) — пепелить; купецØ (купца) — ку-
печеский; дно (донья) — донышко; ротØ 
(рта) — ротовой (наряду со спец. ртовый).

П р и м е ч а н и е. Сохранение беглой гласной ос
новы существительного в таких образованиях, как моло-
децØ (молодца) — молодечество, объясняется мотиви
рованностью этих слов не существительным, а относи
тельным прилагательным (молодецкий), где последняя 
гласная основы — небеглая.

§ 1084. Проявлениями беглости корневой глас
ной в отыменном словообразовании являются также, 
вопервых, отсутствие в мотивированном слове глас
ной, присутствующей во всех формах мотивирующе
го слова (т. е. в рамках мотивирующего слова эта 
гласная не проявляет беглости); вовторых, присут
ствие в мотивированном слове гласной, отсутствую
щей во всех формах мотивирующего слова.

1) Слабая фонема |α1| (орфогр. и или е), высту
пающая в конечном слоге основы мотивирующего 
слова, чередуется с нулем гласной в отчествах с 
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суф. морфом ович, мотивированных собственными 
именами на ий, например Василий — Васи|л1j|евич
(об условиях этого чередования см. § 336). То же 
чередование выступает в случаях: жребий — же-
ре|б1jо|вка; мания — ма|н1jа|к (но: маньяк — ма-
ниакальный с восстановлением гласной |α1|); ме-
бель — меблировать, шабер (спец.) — шабрить и 
шабривать.

Гласная |о| или |α1| мотивирующих сущ. на тёр, 
тор чередуется с нулем и существительных с суф. 
морфами ис(а), иц(а): актёр — актриса, дирек-
тор — директриса, инспектор — инспектриса, 
император — императрица. То же чередование 
выступает в случаях: тёмный — тьмØа (с усече
нием основы), дочь (дочери) — падчерица; ко-
поть — коптить; пехота — пехтура (прост.); 
девочка (с отсечением финали к) — девчонка, 
девчушка.

Чередование «|и| — нуль» отмечается перед |к|, 
|ц|, чередующимися с |ч|, в случаях: кролик —
крольчиха, крольчонок, крольчатник, крольчати-
на; шкалик — шкальчик; пьяница — пьянчуга
(прост.); то же чередование в Италия —
ита|л1jа|нский.

2) Чередования нуля гласной с гласной |о|, |е|, 
|у|, |и| или со слабой фонемой |α1| выступают (при 
мотивации существительными с сочетанием со
гласных на конце основы) в ряде прилагательных с 
суф. морфами н1 и ск и в некоторых других обра
зованиях в суф. морфами, для которых характерно 
сохранение беглой гласной основы мотивирующего 
слова (см. § 1083):

а) «нуль — |о|»: барахло — барахольный, бара-
хольщик; игла — игольный, иголка; игра —
игорный; икра — икорный, икорка; очки —
очёчный, очёчник, очёчки; свёкла — свекольный; 
тайга — таёжный, таёжник; Москва — мос-
ковский, подмосковный, Подмоско|в1j|е; Лит-
ва — литовский, мордва — мордовский, чукчи —
чукотский, Вологда — вологодский и некоторые 
другие образования от основ топонимов и этнони
мов (см. § 634); скатерть — скатерётка (наряду 
со скатёртка); сельдь — селёдка; судно — су-
дёнышко; ветхий — ветошьØ; сто — сотØый, 
сотня;

б) «нуль — |е|»: война — военный; корабль —
корабельный, корабельщик; литьё — литейный, 
литейщик; польза — полезный; служба — слу-
жебный; тяжба — тяжебный; ходьба — хо-
дебщик (устар.); министр — министерский, мини-
стерша; житьё — житейский; шляхта — шля-
хетский; Венгрия — венгерский; Соловки — соло-

вецкий и некоторые другие образования от основ 
топонимов и этнонимов (см. § 634);

в) «нуль — |α1|»: буква — буковка, тыква —
тыковка, искра — искорка; лёгкие (сущ.) — лё-
гочный, насморк — насморочный, фейерверк —
фейерверочный, шеренга — шереножный; пасха
(творожная) — пасочный, пасочница; толк —
бестолочьØ; дирижабль — дирижабельный, 
жабры — жаберный, калибр — калиберный, кегль
и кегли (игра) — кегельный, ясли — ясельный, 
солнце — солнечный, магистр — магистерский, 
бургомистр — бургомистерский; кудри — ку-
дерьки (разг.); лестница — лесенка и горница —
горенка (в двух последних — при усечении основы 
за счет финали иц); цифра — циферка;

г) «нуль — |у|»: сёмга — сёмужий, сёмужка;
д) «нуль — |и|»: цифра — цифирьØ. В наречи

ях с суф. ком, кой, ку, ко нуль гласной мотиви
рующей основы чередуется с гласной |о|: пешком —
пешочком, втихомолку — втихомолочку; об усло
виях этого чередования см. § 991.

§ 1085. В отдельных отыменных суффиксаль
ных образованиях чередуются гласные:

а) |о — е|: лёд — ледник; берёза — березник (но 
берёзка, берёзонька, берёзовый); пчела (пчёлы) —
пчельник; жена (жёны) — женин, двоеженец, 
многоженец (но жёнка, жёнушка, двое
жёнство, многожёнство); сестра (сестры) —
сестрин, сестринский; озеро (озёра) — приозерье, 
заозерье, приозерский, заозерский (но озёрный); 
котёл — котельный, котельщик (но котёльчик); 
горшок — горшечный (но горшочек); смётка —
сметливый; тёмный — теменьØ, темьØ; твёр-
дый — твердъØ; чёрный — черньØ, чернядь
(спец.); поперёк — поперечный; грёза — грезить; 
племя (племён) — соплеменный; имя (имён) —
соименный (но одноимённый); время (времён) —
современный, современник, одновременный; 
разведённый — (устар.) разведенец (но разведёнка, 
прост.);

б) |е — о|: черта (черт, род. мн.) — чёрточка; 
жердь — жёрдочка; ель — ёлка; шерсть —
шёрстка; крест — перекрёсток (но крестный, 
перекрес|т1j|е), крестить — крёстный (но 
крестник); тесть — тёщØа; вечерний — ве-
чёрка (разг.); можжевельник — можжевёловый
(при усечении основы); отделение — отделённый, 
аналогично измождённый, исступлённый, ухищрён-
ный;

в) |о — а|: время (времён) — временный — вре-
мянка; имя (имён) — безымянный;

г) |а — о|: разный — розньØ, разрознить;



МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 433
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

д) |у — о|: сухой — сохнуть, глухой —
глохнуть.

Чередование полногласных
и неполногласных сочетаний

и сочетаний
|ер — оро|, |ор — оро|

§ 1086. В ряде образований, преимущественно 
отыменных, проявляется не носящее регулярного 
характера чередование полногласных сочетаний в 
мотивирующем слове с неполногласными в мотиви
рованном — |оро — ра|, |ер’е — р’е|, |оло — ла|, 
|оло — л’е|: борода— брадобрей; ворота—
вратарь, привратник; здоровый — здравица, 
завдравный, здравница; короткий— кратчайший
(наряду с краткий— кратчайший); огородить—
оградØа; сторона— отстранить; берез—
безбрежный, прибрежный, прибрежье; дере-
во— древесный; перед— упредить, предок; се-
ребро— бессребреный, бессребреник, сребреник
(монета); голова — обезглавить; голос—
огласить, разгласить, возгласить, безгласный; 
золото и золотой — златка (зоол.); молодой —
младший; холод— охладить, охладеть, 
прохладить; молоко— млечный (наряду с мо-
лочный). Широко представлены эти чередования 
сочетаний фонем в сложениях с компонентами гра-
до, драго, здраво, злато, младо, хладо, хладно, 
сребро, древо, млеко, гласный, главый, власый и 
власо: город— градостроение, градоправитель; 
дорогой— драгоценный; здоровье—
здравоохранение; золото и золотой—
златолюбие, златокованый, златоцвет (расте
ние); молодой — младопись-менный, младо
гегельянцы; холод— хладостойкий, хладо
комбинат; холодный — хладнокровный, хладн
оломкий (техн.); серебро — среброносный (геол.); 
дерево — древостой, древоточец (зоол.), 
древовидный; молоко— млекопитающие; го-
лос— сладкогласный; голова— трехглавØый (о 
фантастических существах); волосы— седовлас
Øый, власокрылые (зоол.). Сюда же относятся то
понимысложения с компонентом град типа Ле-
нинград, Зеленоград (мотивирующее — город); 
аббревиатуры с компонентом древ, соответствую
щим словам деревообрабатывающий и деревообде-
лочный, например Лендревтрест, Гипродрев. Но ср. 
мотивированные словами с полногласными сочета
ниями образования (в том числе сложения), где пол
ногласие сохраняется: волосы— волосяной, перед—
опередить, холодный — холоднокровные (зоол.), 
голос— звонкоголосØый, дерево — де-
ревообделочный, золото— золотоискатель.

Значительно реже встречаются чередования со
четаний фонем, противоположные по направлению: 
неполногласное сочетание в мотивирующем сло
ве — полногласное в мотивированном: жребий —
жере|б1jо|вка; среди и средний — середина, се-
рёдка (разг. и прост.), середняк.

П р и м е ч а н и е. Наличие в современном русском 
языке показанных соотношений с полногласным и непол
ногласным сочетаниями объясняется имевшим место в 
древнерусском книжнолитературном языке взаимодей
ствием словсинонимов с полногласными (исконно рус
скими) сочетаниями оро, оло, ере и с соотносительными 
неполногласными (старославянскими) сочетаниями ра, 
ла, ре, например холодъ и хладъ, городъ и градъ, дерево и 
древо. В современном языке такие слова с неполногласи
ем, как хлад, хладный, град

(
город

)
, злато, здравый

(
здоро

вый
)
, древо, принадлежат к книжноустарелой лексике, 

устарели и слова с полногласием середний, жеребий. По
этому они не могут рассматриваться как мотивирующие 
по отношению к словам, не обладающим такой стилисти
ческой окраской (см. четвертый признак мотивированно
сти, § 192).

Аналогичное чередование сочетаний |ер’е —
р’е| в п р е ф и к с е наблюдается в случаях пе-
рестать — беспрестанный, непрестанный; 
перенять и перенимать — преемник, преем-
ственный; в случае прервать и прерывать — пе-
рерыв — противоположное по направлению чере
дование |р’е — ер’е|.

Чередование сочетаний |ер’е — р’е| характерно 
для предлога перед и преф. пред (см. § 527, 742): 
перед плугом — предплужник, перед грозой —
предгрозовой, а также для предлога через и преф. 
чрез в случае через меру — чрезмерный.

В отглагольном словообразовании представлено 
чередование сочетаний |ер — оро| и |ор — оро| (в 
глаголах с суф. морфом ива — |ора|) — преимуще
ственно в словах, мотивированных глаголами 
вертеть, вернуть, обернуть: вертеть(ся) — во-
ротØ (механизм), водоворотØ; завертеть и за-
вернуть — заворачивать; повернуть(ся) — пово-
ротØ, поворотливый, поворачивать; обер-
нуть(ся) — оборотØ, оборотень, обо-
рачивать(ся); вывернуть — навыворотØ; (но ср.: 
вывернуться — вывертØ; завернуть — завёртка, 
завёртывать; обернуть — обёртывать и т. п., 
где такого чередования нет).

Чередование предвокальных согласных
корня

§ 1087. Чередования предвокальных согласных 
корня характерны только для отглагольного слово
образования. Они либо сопровождают чередование 
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гласных, либо выступают перед неизменной глас
ной корня. Все они ограничены определенными 
корнями.

1) Ч е р е д о в а н и я  с о г л а с н ы х, в ы 
с т у п а ю щ и е  п е р е д  ч е р е д у ю щ и 
м и с я  ж е  г л а с н ы м и  к о р н я. В подав
ляющем большинстве случаев это чередования пар
номягких согласных с соответствующими твер-
дыми.

Согласные |с’ — с| чередуются в образованиях 
от гл. сесть перед чередующимися гласными |е —
а| и от гл. сидеть перед |и — а|: сесть и сидеть —
сажать, присесть — присаживаться, сидеть —
посадка (манера сидеть); |з’ — з| — перед гласны
ми |и — о| в случае надзирать — надзорØ; |п’ —
п| — перед гласными |и — о| в образованиях от гл. 
пить, например пить — пойло, запить —
запойØ; |б’ — б| — в образованиях от гл. бирать
и бить перед гласными |и — о| и от гл. обернуть
перед сочетаниями |ор — opo|: разбирать — раз-
борка, бить — бойØ, убить — убойный, обер-
нуться — оборотØ; |в’ — в| — в образованиях от 
гл. вить перед гласными |и — о| и от гл. вернуть, 
вертеть перед сочетаниями |ор — оро|, |ер — оро|: 
привить — привойØ (спец.), повернуть — пово-
ротØ, вертеть(ся) — круговоротØ; |л’ — л| — в 
образованиях от гл. лезть и лезать перед гласными 
|е — а|: лезть — лазØ, лазить; пролезть и проле-
зать — пролазØа, непролазный; |н’ — н| — в 
образованиях от гл. гнить перед гласными |и — о|: 
перегнить — перегнойØ, гнить — гноить; |р’ —
р| — перед гласными |о — а|, |а — у| в случаях гре-
сти (грёб) — граблØи, подпрячь (подпрягут) —
подпругØа.

В некоторых образованиях от гл. молоть (см. 
§ 1081) чередуются |м — м’| перед гласными |о —
е|: мельница, мельник. В образованиях от гл. на 
нять и нимать перед чередующимися гласными 
|а — о|, |а — е|, |и — о|, |и — е| регулярно чередуют
ся предвокальные согласные |н’ — j|: принять и 
принимать — при|jo|мØ, снять и снимать —
съ|jо|мный, перенять и перенимать — пре|jе|мник.

2) Ч е р е д о в а н и я  с о г л а с н ы х, в ы 
с т у п а ю щ и х  п е р е д  н е и з м е н н о й  
г л а с н о й  к о р н я. Среди этих чередований 
преобладает отвердение парномягких согласных 
перед корневой гласной |о|. Здесь чередуются: |т’ —
т| в образованиях от гл. течь и простереть: течь
(|т’о|к — прош. вр.) — токØ, стечь — стокØ, 
протечь — протокØа, проточный (по сущ. про-
тёкØ без этого чередования), простереться (про-
стёрся) — просторØ; |п’ — п | в образованиях от 

гл. переть: напереть (напёр) — напорØ, упереть-
ся — упорный; |м’ — м| и образованиях от гл. ме-
реть: мереть (мёр — прош. вр.) — морØ, морить; 
|в’ — в| в образованиях от гл. везти, вести, звенеть: 
везти (вёз) — возить, вести (вёл) — водить, зве-
неть — звонить; |л’ — л| в образованиях от гл. 
лечь (лёг) и лежать: положить, ложØе (но 
лёжка без этого чередования); |н’ — н| в образова
ниях от гл. нести (нёс): носить, ношØа; |р’ — р| в 
образованиях от гл. речь (рёк), брести (брёл) и 
греметь: заречься — зарокØ, брести — бродить, 
разбрестись — разбродØ, греметь — громØ. В 
случае съесть — снедьØ чередуются предвокаль
ные |j — н’| перед корневой гласной |е|.

КОНЕЧНЫЕ (ПРЕДАФФИКСАЛЬНЫЕ)
ЧЕРЕДОВАНИЯ

Разновидности конечных
чередований согласных

§ 1088. Центральное место среди конечных че
редований согласных занимают так называемые 
традиционные, или исторические, чередования, по
явление которых было вызвано живыми фонети
кофонологическими законами прошлых эпох раз
вития языка. Для современного языка такие чередо
вания обусловлены соседством мотивирующей ос
новы с определенными словообразовательными 
аффиксами (прежде всего — суффиксами).

П р и м е ч а н и е. В системе чередований, сло
жившихся как традиционные, находят свое место чередо
вания, характерные для заимствованных суффиксальных 
словообразовательных морфов; такие чередования (на
пример, смягчение парнотвердых согласных перед суф. 
морфом существительных ист) не противоречат истори
ческим чередованиям и упрочились в русском языке под 
их влиянием.

Чередующиеся согласные составляют а л ь 
т е р н а ц и о н н ы е  р я д ы, члены которых ре
гулярно выступают в определенных позициях: на
пример, ряд |т — т’ — ч|: свет — светить —
свечение (вместо парнотвердой смычной зубной 
согласной |т| перед глагольным суф. морфом и1 
выступает парномягкая смычная зубная фонема 
|т’|, а перед суф. морфом отглагольных существи
тельных ени|j| — шипящая фонема |ч|).

В зависимости от того, какой член альтернаци
онного ряда выступает в мотивирующем слове и 
какой — в мотивированном, различаются следую
щие р а з н о в и д н о с т и  ч е р е д о в а н и й  
с о г л а с н ы х.

1) Чередования «парнотвердая согласная —
соответствующая мягкая», напр. |т — т’|, |м — м’|, 
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|л — л’|, |з — з’|, |р — р’|, |к — к’|: прут — прутик, 
дом — домик, скандал — скандальный, резать —
резьба, сестра — сестрин, дочка — дочкин.

2) Чередования «парномягкая согласная — со
ответствующая твердая», напр. |н’ — н|, |л’ — л|, 
|д’ — д|, |б’ — б|, |г’ — г|, |в’ — в|, |т’ — т|: позд-
ний — поздно, позднота; засолить — засолка; 
зародиться — зародыш, ходить — ходØ; го-
лубь — голубок; попрыгивать — попрыгун; пла-
вить(ся) — плавкий; ноготь — ноготок.

3) Чередования «заднеязычная — шипящая», 
«сочетание щелевой зубной согласной с последую
щей заднеязычной — шипящая»: |к — ч|, |г — ж|, 
|х — ш|, |с2к — 〙’|: рука — ручка, нога — ножной, 
горох — горошек, трескаться — трещина; анало
гично с соответствующими мягкими заднеязычны
ми, например |г’ — ж|: затягивать(ся) — за-
тяжка.

4) Чередования «шипящая — заднеязычная», 
«шипящая — сочетание щелевой зубной согласной 
с последующей заднеязычной»: |ч — к|, |ж — г|, 
|ш — х|, |〙’ — с2к|, |〇’ — с2г|: кричать —
крикнуть, крикØ; хронический — хроникØ; ле-
чить — лекарь; бежать — беглый; тяжкий —
тягота; пеший — пехота; пищать — пискнуть, 
визжать — визгнуть; аналогично с соответст
вующими мягкими заднеязычными, например |ч —
к’|, |〙’ — c2к’): кричать — покрикивать, отта-
щить — оттаскивать.

5) Чередования «мягкая шумная зубная — ши
пящая» или «сочетание щелевой зубной согласной с 
последующей мягкой смычной зубной — шипя
щая»; «мягкая губная — сочетание губной соглас
ной с последующей |л’|»: |т’ — ч| или |т’ — 〙’|, 
|д’ — ж| или |д’ — ш2д|, |с3т’ — 〙’|, |с3д’ — 〇’| или 
|с3д’ — ш2д|, |с’ — ш|, |з’ — ж|; |п’ — п1л’|, |б’ —
б1л’|, |м’ — м1л’|, |в’ — в1л’|, |ф’ — ф1л’|: све-
тить — свечение, осветить — освещение; си-
деть — сажать, наградить — награждать; мед-
ведь — медвежий, медвежонок; простить —
прощение, ездить — прямоезжØий, заездить —
заезжать; нагромоздить — нагромождать; ква-
сить — квашня, квашеный; возразить — воз-
ражать, возражение; оскорбить — оскорбление, 
купить — куплØя, утомить — утомлять, вда-
вить — вдавлина, разграфить — разграфлять; 
аналогично с сочетанием |ш2д’| (орфогр. жд) в мо
тивированном слове: ходить — хождение, нагро-
моздить — нагромождение, родиться — рож-
дество; аналогично с твердыми зубными или губ
ными в мотивирующем слове: красть (крадут) —
кражØа; верблюд — верблюжий, верб-

люжатина; работа — рабочØий; ребята — ре-
бячий, ребяческий; крутой — кручØа; тол-
стый — толщина; лес — лешØий; низкий —
нижайший; француз — француженка; торго-
вать — торговлØя; Киев — киевлянин.

6) Чередования «шипящая — шумная зубная 
или сочетание щелевой зубной с последующей 
смычной зубной согласной»; «сочетание губной 
согласной с последующей |л’| — губная», напр. |ч —
т|, |ж — д|, |〇’ — с3д|, |ш — с|, |ж — з|, |п1л’ — п|: 
отсвечивать — отсветØ; сажать — садØ, 
садок (клетка), (водоём); пересуживать — пере-
судØы; приезжать — приездØ, смешать —
смеска (спец.); угрожать — угрозØа, цеп-
лять(ся) — цепкий; земля — чернозёмØ; анало
гично с мягкими зубными или губными в мотиви
рованном слове: кушать — закусить, цеплять-
ся — вцепиться, земля — наземьØ.

Чередования разновидностей 2, 4 и 6 противо
положны по направлению (от мотивирующего сло
ва к мотивированному) соответственно чередовани
ям 1, 3 и 5.

П р и м е ч а н и е. В одну и ту же разновидность 
чередований объединяются чередования согласных, вы
ступающие в тождественных позициях (перед одними и 
теми же аффиксальными морфами). Так, чередование 
губной согласной с сочетанием «губная + |л’|» имеет ме
сто перед теми же морфами, что и чередование «шумная 
зубная — шипящая», например, перед суф. морфом 
ени|j|: светить — свечение, кормить — кормление (эта 
разновидность чередований иногда называется условным 
термином «йотация», поскольку они совпадают с истори
ческими изменениями сочетаний зубных в губных со
гласных с |j|).

К перечисленным разновидностям чередований 
примыкают относящиеся также к традиционным: 
а) чередование |ц — ч|: заяц — зайчик, зайчонок, 
зайчиха; венец — венчать, перец — перчить; 
больница — больничный, купец — купеческий; 
б) чередования |к — ц| и |ч — ц| перед суф. морфом 
ск (орфогр. к): казак — казацкий, ткач — ткац-
кий.

§ 1089. По своей линейной сочетаемости в 
структуре мотивированных слов и одновременно по 
характеру чередований предшествующих согласных 
среди поконсонантных суффиксальных и интерфик
сальных словообразовательных морфов выделяются 
прежде всего две основные группы: морфы смягче
ния и морфы отвердения. К  м о р ф а м  с м я г -
ч е н и я, и л и  с м я г ч а ю щ и м, относятся 
морфы, выступающие после парномягких соглас
ных и вызывающие смягчение парнотвердых со
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гласных основы мотивирующего слова (чередова
ния 1й разновидности, см. § 1088). К  м о р ф а м  
о т в е р д е н и я относятся морфы, выступающие 
после парнотвердых согласных и вызывающие от
вердение парномягких согласных основы мотиви
рующего слова (чередования 2й разновидности).

П р и м е ч а н и е 1. Различие между двумя ука
занными разновидностями чередований не выявляется 
для морфов, перед которыми парные по твердости —
мягкости согласные находятся в фонологической позиции 
неразличения твердости — мягкости (см. § 134). Так, 
перед суф. морфами существительных ц(а), ци|j|, н(я), 
в(а), прилагательных н1, чат, чив, ч, наречий мя
не различаются все парные по твердости — мягкости 
согласные, кроме |л| и |л’|, а в позиции перед морфами 
существительных л(о), |j|, прилагательных л и лив не 
различаются также фонемы |л| и |л’|: вместо них выступа
ет слабая фонема |л1|.

П р и м е ч а н и е  2. В линейной структуре моти
вированных слов словообразовательные морфы обеих 
групп (как морфы смягчения, так и морфы отвердения) 
могут выступать также после шипящих, |j| и |ц|.

Для суффиксальных и интерфиксальных мор
фов мотивированных слов характерны различные 
комбинации чередований предшествующих соглас
ных; этими комбинациями определяются а л ь 
т е р н а ц и о н н ы е  т и п ы  словообразова
тельных морфов.

Альтернационные типы
морфов смягчения

§ 1090. Среди м о р ф о в  с м я г ч е н и я  
выделяются четыре альтернационных типа (I — IV).

К I а л ь т е р н а ц и о н н о м у  т и п у  
принадлежат морфы, перед которыми пар
нотвердые согласные, включая заднеязычные, че
редуются с соответствующими мягкими (1я разно
видность чередований, см. § 1088), а парномягкие 
остаются неизменными. В линейной структуре мо
тивированных слов такие морфы выступают после 
парномягких согласных, в том числе заднеязыч
ных, а иногда и после шипящих. К ним относятся 
суф. морфы существительных изм, ист, ик(а) (не 
в названиях ягодных растений, см. § 307, 356), 
истик(а), и|j| (в словах жен. р. на ия), up, um,
иад(а), иан(а), ичк(а), ич; прилагательных ин (с 
притяжательным знач.), ическ, инск, ийск, 
ианск, ичн, иальн; наречий и, е; глаголов 
ирова(ть), изирова(ть): патриот — патриотизм, 
кучка — кучкизм (разг. и муз.); гитара — гита-
рист, очерк — очеркист; атлет — атлетика, пе-
дагог — педагогика; ерунда — ерундистика, ша-
гать — шагистика; филантроп — филантропия, 

демагог — демагогия; бригада — бригадир, банк —
банкир; плевра — плеврит, бронх — бронхит; 
Олимп — олимпиада, Спартак — спартакиада; 
Пушкин — Пушкиниана, Шевченко — Шевченкиа-
на; географ — географичка, биолог — биологичка; 
Москва — москвич, Никита — Никитич, Лука —
Лукич; мама — мамин, бабушка — бабушкин; 
тип — типический и типичный, демагог — демаго-
гический и демагогичный; Екатерина — екатери-
нинский, Глинка — глинкинский; Альпы — альпий-
ский, эвенк — эвенкийский; Кант — кантианский, 
Фейербах — фейербахианский; экватор — эквато-
риальный, бронх — бронхиальный; близкий — вбли-
зи, шутовской — шутовски; новый — внове, ко-
роткий — накоротке; норма — нормировать, 
шок — шокировать; яровой — яровизировать, ка-
талог — каталогизировать.

Сюда же относятся суф. морфы существитель
ных ик (в словах со знач. лица, см. § 344), ент, ец
(в сущ., мотивированных прилагательными, см. 
§ 288), прилагательных ированн и интерфиксаль
ный морф и, перед которыми чередуются пар
нотвердые согласные (кроме заднеязычных) с со
ответствующими мягкими и которым предшеству
ют мягкие заднеязычные согласные, присущие уже 
мотивирующему слову (в прилагательных, мотиви
рующих слова с морфом ец, заднеязычная соглас
ная находится в фонологической позиции неразли
чения твердости — мягкости): сатира — сатирик, 
логика — логик; претендовать — претендент, реа-
гировать — реагент (спец.); ленивый — ленивец, 
гаагский (от Гаага) — гаагец; купе — купирован-
ный, привилегия — привилегированный; сорвать —
сорвиголова, доза — дозиметр, трагедия — траги-
комедия.

§ 1091. К о  I I  а л ь т е р н а ц и о н н о м у  
т и п у принадлежат морфы, перед которыми пар
нотвердые согласные, кроме заднеязычных, чере
дуются с соответствующими мягкими (1я разно
видность чередований), а заднеязычные — с шипя
щими: |к — ч|, |г — ж|, |х — ш|, реже |с2к — 〙’| (3я 
разновидность чередований, см. § 1088); пар
номягкие согласные (кроме заднеязычных) остают
ся перед такими морфами без изменений. В линей
ной структуре мотивированных слов эти морфы 
выступают после парномягких согласных, кроме 
заднеязычных, и после шипящих. К ним относятся 
суф. морфы существительных ин(а) (во всех типах, 
кроме отглагольных образований, слов со знач. от
влеченного признака, мотивированных прилага
тельными, и слов со знач. видов мяса как пищи, см. 
§ 294, 353, 354, 408, 431, 433), инк(а), иц(а), их(а), 



МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 437
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ищ, ишк, и|j| (в словах сред. р. на ие), итель, 
ец (в словах, мотивированных существительными и 
глаголами), ень (в словах муж. р.), еств(о), е|j| (в 
словах жен. р. на ея), ейк(а), аг(а), анк(а) (в оты
менных образованиях не со знач. женскости, см. 
§ 293, 375), оныш, онк, б(а), нулевой суффикс 
существительных жен. р. III скл.; морфы прилага
тельных ин(ый), ист, ив, им, ительн, енн, 
ан, ён (в краткой форме муж. р. прилагательных, 
имеющих в полной форме морф н1, см. ниже); 
морфы глаголов и, е: низ — низина, верх — вер-
шина; дом — домина, дурак — дурачина (прост.); 
глупый — глупинка, глухой — глушинка; лев —
львица, волк — волчица; франт — франтиха, 
дьяк — дьячиха; пожар — пожарище, торг —
торжище; хвост — хвостище, рука — ручища; 
дом — домишко, пиджак — пиджачишко; отсут-
ствовать — отсутствие, великий — величие; спа-
сти (спас) — спаситель, двигать — движитель
(спец.); бороться — борец, лгать — лжец; хлеб —
хлебец, пятак — пятачец (окказ.); баловать — ба-
ловень, рука — поручень; праздновать — праздне-
ство, владыка — владычество; жать (жнут) —
жнея, плакать — плачея (стар.); лезть (лез) —
лазейка, искать — ищейка; работать — работя-
га, мокрый — мочага (обл.); дупло — дуплянка, 
Морзе — морзянка (разг.), ухо — ушанка; гад —
гадёныш, галка — галчоныш (окказ.); комната —
комнатёнка, рука — ручонка; бороться — борьба, 
алкать — алчба (устар. книжн.); зелёный — зе-
леньØ, сухой — сушьØ; крот — кротиный, пе-
тух — петушиный; голос — голосистый, порог —
порожистый; играть — игривый, лгать — лжи-
вый; гаснуть (гас) — негасимый, достигнуть (дос-
тиг) — достижимый; расти (растут) — расти-
тельный, пренебречь (пренебрёг) — пренебрежи-
тельный; здоровый — здоровенный (прост.), высо-
кий — высоченный (прост.); почва — почвенный, 
восторг — восторженный; волосы — волосяной, 
таволга — таволжаный; польза — полезен, друг —
дружен (кратк.); черный — чернить, утюг —
утюжить; расти (растут) — растить, рух-
нуть — рушить; слабый — слабеть, мягкий —
мягчеть.

Сюда же относятся суф. морфы существитель
ных ник, ниц(а), няк, щик (орфогр. щик и чик), 
прилагательных н1, чат и глагольный морф 
нича(ть), перед которыми твердость — мягкость 
парных согласных, кроме |л| и |л’|, фонологически 
не различается и потому чередуются только |л — л’| 
(наряду с чередованием «заднеязычная — шипя
щая»): угол — угольник, плуг — плужник; пепел —

пепельница, песок — песочница; смола — смольняк
(обл.), сухой — сушняк; размолоть — размольщик, 
обтягивать — обтяжчик (спец.); ссылать —
ссыльный, привыкнуть и привыкать — привычный; 
вилы — вильчатый, бугорок — бугорчатый (с со
вмещением морфов, см. § 1108); нахал — нахальни-
чать, бродяга — бродяжничать.

Перед суф. морфами II альтернац. типа ан, и1 
и ейк(а) чередуются |с2к — 〙’|: воск — вощаной, 
лоск — лощить, искать — ищейка. Им противопос
тавлен морф прилагательных н1, перед которым 
при наличии в мотивирующем слове сочетания |с2к| 
чередование «заднеязычная — шипящая», харак
терное для этого морфа, отсутствует: напускать —
напускной, гротеск — гротескный.

Кроме указанных чередований согласных перед 
суф. морфами II альтернац. типа чередуются со
гласные |ц — ч|, причем это чередование имеет ме
сто при мотивации существительными с финалями 
основы «согласная + |ц|», «беглая гласная + |ц|», |ец|, 
|иц|, |α1ц| (после парномягкой согласной; в слове 
месяц — орфогр. яц) и прилагательными с фина
лью основы |цк|: купец — купчиха, мертвец —
мертвечина, заяц — зайчишка, птица — птичник, 
казацкий — казачество, молодец — молодчага
(разг.), щипцы — щипчонки (разг.), горчица — гор-
чичница; скворец — скворечня, скворечный; яйцо —
яичный, месяц — месячный, ресница — реснитча-
тый (с орфогр. т на месте |ч|), перец — перчить (но 
ср. матрац — матрацный без указанного чередо
вания, поскольку в мотивирующем слове — финаль 
|ац|).

Особое место среди морфов II альтернац. типа 
занимают суф. морфы, перед которыми представле
ны только чередования парнотвердых согласных 
(кроме заднеязычных) с соответствующими мягки
ми и |ц — ч|: морфы существительных ик (с 
уменьш.ласк. знач.), ик(о), им, изн(а), уг(а): 
дом — домик, ситец — ситчик; колесо — колёсико, 
лицо — личико; брат — побратим, отец — отчим; 
желтый — желтизна, отец — отчизна; вор —
ворюга (прост.), пьяница — пьянчуга (прост.).

П р и м е ч а н и е. Отсутствие чередования заднея
зычных согласных с шипящими перед суф. морфами ик
(с уменып.ласк. знач.) и ик(о) объясняется тем, что при 
наличии в мотивирующей основе чередования «заднея
зычная — шипящая» вместо указанных морфов выступа
ют другие морфы тех же суффиксов — соответственно 
морфы ок и к(о) (см. § 413, 418).

§ 1092. Р а з л и ч и е  м е ж д у  I  и  I I а л ь -
т е р н а ц и о н н ы м и  т и п а м и  н е  в ы я в л я -
е т с я (нейтрализовано) для морфов, перед кото
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рыми представлены только чередования пар
нотвердых незаднеязычных согласных с соответст
вующими мягкими и которые не выступают после 
заднеязычных согласных. Сюда относятся суф. 
морфы существительных юк(а), ик(а) (в названиях 
ягодных растений, см. § 307), |а|к(а) (в отыменных 
образованиях, см. § 436), ёж, ёжь, ец(а), ец(о), 
ечк(о), ёшк(а), ень (в словах жен. р.), ин, 
изаци|j|, ис(а), ианин, итянин, ичанин; прила
гательных ейск, ивн, ебн, анн, ейш, енек, 
ецк, ащ; глаголов изова; наречий иком; ик, 
енько: гад — гадюка, черный — черника, черт —
чертяка (разг.), падать — падёж, молодой — мо-
лодежь, хитрый — хитреца, пальто — пальтецо, 
утро — утречко, рыба — рыбёшка, ступать —
ступень, мордва — мордвин, вата — ватин, пред-
мет — предметизация (спец.), актер — актриса, 
Марс — марсианин, остров — островитянин; Ев-
ропа — европейский, инстинкт — инстинктивный, 
вражда — враждебный, олово — оловянный, ста-
рый — старейший, крут — крутенек (разг.), про-
стой — простецкий (разг.), работать — работя-
щий; характер — характеризовать; босой — боси-
ком, прямой — напрямик, быстро — быстренько.

Сюда относятся также суф. морфы существи
тельных чик (с уменьш.ласк. знач.), ш(а), ц(а), 
ц(о), перед которыми твердость — мягкость пар
ных согласных (кроме фонем |л| и |л’|) фонологиче
ски не различается, и глагольный морф ича. Перед 
всеми этими морфами чередуются только согласные 
|л — л’|: бокал — бокальчик, генерал — генеральша, 
зала — зальца, мыло — мыльце, подлый — подли-
чать.

П р и м е ч а н и е  1. Отсутствие чередования зад
неязычных согласных с шипящими перед суф. морфами 
прилагательных ейш и енек и наречий енько объясня
ется тем, что при наличии в основе мотивирующего слова 
заднеязычной согласной вместо указанных морфов вы
ступают другие морфы тех же суффиксов — соответст
венно морфы айш (при чередовании «заднеязычная —
шипящая», см. § 672), онек и онько (см. § 668, 989).

П р и м е ч а н и е  2. Ограниченность употребле
ния глагольного морфа ича объясняется тем, что в 
большинстве морфонологических позиций вместо него 
употребляется другой морф того же суффикса — нича 
(см. § 811).

Суф. морф енци|j| (в существительных на 
енция) с о в м е щ а е т  в  с е б е  п р и з н а 
к и  I  и  I I  а л ь т е р н а ц. т и п о в: твердые 
заднеязычные согласные могут чередоваться перед 
ним как с мягкими заднеязычными, так и с шипя
щими: извести (изведут) — изведенция, чепуха —

чепухенция, старуха — старушенция, собака —
собакенция и собаченция (все — разг. шутл.).

§ 1093. К III а л ь т е р н а ц и о н н о м у  
т и п у принадлежат морфы, перед которыми пар
нотвердые согласные, кроме заднеязычных, чере
дуются с соответствующими мягкими (1я разно
видность чередований, см. § 1088), заднеязычные —
с шипящими (3я разновидность), а парномягкие 
шумные зубные и губные — с шипящими и (соот
ветственно) сочетаниями «губная + |л’|» (5я разно
видность чередований, см. § 1088). В линейной 
структуре мотивированных слов эти морфы высту
пают после парномягких согласных, кроме заднея
зычных, и после шипящих. Этот альтернац. тип 
суф. морфов наиболее последовательно представлен 
в о т г л а г о л ь н о м  с л о в о о б р а з о в а 
н и и, где к нему относятся прежде всего морфы 
ени|j| (в сущ. на ение) и ён (в прилагательных): 
спасти (спас) — спасение, тереть (тёр, трут) —
трение, печь (пёк, пекут) — печение, красить —
крашение, вертеть — верчение, простить — про-
щение, кормить — кормление, выздороветь — вы-
здоровление; плести (плетут) — плетёный, толочь
(толок, толкут) — толчёный, гладить — глаже-
ный, чистить — чищеный, кормить — кормлёный.

П р и м е ч а н и е  1. К III альтернац. типу принад
лежит также суф. морф страдат. причастий енн (см. 
§ 1585).

П р и м е ч а н и е  2. Из чередований 5й разно
видности (см. § 1088) перед морфом ен невозможны 
чередования |т’ — 〙’|, |д’ — ш2д’| и |с3д’ — ш2д’| (по
следние выступают в ряде образований перед морфом —
ени |j|): ходить — хождение, но хоженый; освятить —
освящение, но святить (церк.) — свячёный.

П р и м е ч а н и е  3. Представляющие собой ис
ключения образования с морфами ени|j| и ен без чере
дований 5й разновидности, например облесить — обле-
сение, клеймить — клеймение и клеймёный, перечислены 
в § 258, 663.

К III альтернац. типу относится также суф. 
морф еник (и орфогр. енник): предшествовать —
предшественник, трудиться — труженик, во-
пить — вопленник (образований с этим морфом, 
мотивированных словами с основой на заднеязыч
ную, нет).

Непоследовательно проявляются чередования 
5й разновидности в образованиях со следующими 
суф. морфами, с о в м е щ а ю щ и м и  п р и 
з н а к и  I I  и  I I I  а л ь т е р н а ц. т и п о в. 
Перед морфами ив(о) и ин(а) (в отглагольных су
ществительных) 5я разновидность проявляется 
только для мягких губных согласных, мягкие же 
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зубные остаются неизменными: читать — чтиво, 
печь (пёк, пекут) — печево, месить — месиво, то-
пить — топливо; царапать — царапина, продох-
нуть — продушина, отметить — отметина, вда-
вить — вдавлина. Перед морфом н(я) (в сущ. не со 
знач. действия), где парные согласные (кроме |л| и 
|л’|) находятся в фонологической позиции неразли
чения твердости — мягкости, и морфом того же 
суффикса ен, содержащим беглую гласную, чере
дуются только |с’ — ш|, прочие же парномягкие 
согласные остаются неизменными: печатать —
печатня (печатен), ставить — ставня (ставен), 
сходить — сходня (сходен), молоть — мукомольня, 
пахать — пашня, квасить — квашня.

Из отмеченных суф. морфов III альтернац. типа, 
характеризующихся чередованиями «заднеязыч
ная — шипящая», чередование |с2к — 〙’| наблюда
ется только перед морфом ин(а): трескаться —
трещина.

П р и м е ч а н и е. Чередования 5й разновидности 
|д’ — ж|, |с’ — ш| имеют место также перед суф. морфами 
существительных ат(ый), ай и айк(а), с которыми нет 
образований, содержащих другие чередования: водить—
вожатый, уродиться— урожай, просить— попрошайка.

В  о т ы м е н н о м  с л о в о о б р а з о в а 
н и и черты III альтернац. типа обнаруживаются у 
нескольких суф. морфов, перед которыми возмож
ны чередования 5й разновидности не только при 
парномягкой согласной в мотивирующем слове, но 
и при парнотвердой. Сюда относятся морфы суще
ствительных анин, онок/ат(а), атник, атин(а), 
ин(а) (в словах со знач. видов мяса как пищи и в 
словах со знач. отвлеченного признака, мотивиро
ванных прилагательными; см.§ 354, 324), анк(а) (в 
словах со знач. женскости, см. § 381), морфы прила
гательных ий/|j|, ачий и ённ. При этом перед 
морфом анин в части образований чередуются 
|д — ж|, |с — ш|, |с3д — 〇’|, |в — в1л’|, |м — м1л’| и 
|м’ — м1л’|; перед мордами онок/ат(а) — |д — ж|, 
|д’ — ж| и |з’ — ж|; перед морфами атник и 
атин(а) — |д — ж| и |д’ — ж|; перед морфом 
ин(а) — |с — ш| и |с3т — 〙’|; перед морфом 
анк(а) — |с — ш| и |з — ж|; перед морфами 
ий/|j| — |т — ч|, |д — ж|, |д’ — ж| и |з’ — ж|; перед 
морфом ачий — |д — ж| и |д’ — ж|; перед морфом 
ённ — |в — в1л’|.

Поскольку чередования 5й разновидности про
являются перед перечисленными суф. морфами не
последовательно, эти морфы относятся к морфам,
с о в м е щ а ю щ и м  п р и з н а к и  I I  и  
I I I а л ь т е р н а ц. т и п о в. Примеры: север —

северяне, Ессентуки — ессентучане, город — го-
рожане, поезд — поезжане, Котлас — котлашане, 
Рим — римляне, Киев — киевляне, Кемь — кемляне
(но Таруса — тарусяне, Львов — львовяне); бес —
бесёнок, пастух — пастушонок, верблюд — верб-
люжонок, медведь — медвежонок, князь — кня-
жата (мн. ч., истор.) (но кот — котёнок, лебедь —
лебедёнок); куры — курятник, волк — волчатник, 
медведь — медвежатник (но лошадь — окказ. ло-
шадятник); кабан — кабанятина, бык — бычати-
на, верблюд — верблюжатина (но утка — утяти-
на, лебедь — лебедятина, гусь — гусятина); ба-
ран — баранина, белуга — белужина, лебедь —
лебяжина, верблюд — верблюжина (но лосось —
лососина); глубокий — глубина, тихий — тишина, 
высокий — вышина, толстый — толщина (но ко-
сой — косина, седой — седина); курд — курдянка, 
турок — турчанка, черкес — черкешенка, фран-
цуз — француженка; корова — коровий, волк —
волчий, митрополит — митрополичий, стерлядь —
стерляжий, князь — княжий (но скот — скотий, 
коза — козий); щегол — щеглячий, бык — бычачий, 
медведь — прост. медвежачий (но утка — утячий); 
кислый — закисленный, лес — залесённый (спец.), 
бытовой — забытовлённый (спец.).

Перед названными морфами при мотивации 
существительными с основой на сочетания «беглая 
гласная + |ц|», |ец|, |иц| чередуются также |ц — ч|: 
Бронницы — бронничане; заяц — зайчонок, зайча-
тина, заячий; мертвец — мертвечина.

Наконец, к III альтернац. типу относятся: а) суф. 
морф прилагательных айш, перед которым пред
ставлены только чередования «заднеязычная — ши
пящая» и |з — ж|: крепкий — крепчайший, близкий—
ближайший; б) морф прилагательных еск, перед 
которым чередуются «заднеязычная — шипящая», 
|ц — ч|, |т — ч| и |з’ — ж|: пастух— пастушеский, 
купец— купеческий, ребята— ребяческий, сту-
дент— студенческий, князь — княжеский; в) морф 
прилагательных |н’|, перед которым регулярно че
редуются шумные зубные щелевые с шипящими и 
нерегулярно — заднеязычные с шипящими (парные 
согласные представлены перед этим морфом в фоно
логической позиции неразличения твердости — мяг
кости): низ— нижний, близ— ближний, здесь—
здешний, супруг— супружний (но верх — верхний); 
г) нулевой суффикс существительных муж. р. адъек
тивного склонения, перед которым представлены 
только чередования |с — ш| и |ц — ч|: лес — леший, 
ризница — ризничий.

П р и м е ч а н и е  1. Отсутствие чередования пар
нотвердых согласных с соответствующими мягкими 
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перед морфами айш и еск объясняется тем, что после 
нешипящих согласных вместо этих морфов выступают 
другие морфы тех же суффиксов — ейш, а также ски 
др. (см. § 672, 631).

П р и м е ч а н и е  2. Чередование |з’ — ж| при мо
тивации существительным князь представлено и в других 
(единичных) образованиях, в том числе с суф. морфами, 
не принадлежащими к альтернац. типу III: князь — кня-
жить, княжич.

§ 1094. К  I V  а л ь т е р н а ц и о н н о м у  
т и п у принадлежат морфы, перед которыми пар
нотвердые согласные, кроме заднеязычных, чере
дуются с соответствующими мягкими, а твердые 
заднеязычные и парномягкие согласные остаются 
неизменными. Сюда относятся суф. морфы прила
гательных оньк, охоньк, ошеньк, усеньк, наре
чий охонько и ошенько, других экспрессивных 
слов (см. § 1040) оньки, охоньки, ошеньки, 
унюшки: седой — седенький, черный — черненький, 
сухой — сухонький; близкий — близёхонький, це-
лый — целёхонький, легкий (лёгок) — легохонький
(разг.); тонкий — тонюсенький (разг.), такой —
такусенький (разг.); ровно — ровнёхонько, тихо —
тихохонько; хаха — хахоньки, охохо — охохо-
шеньки, потягушки — потягунюшки (все — разг.). 
В линейной структуре мотивированных слов на
званные морфы выступают после парномягких не
заднеязычных согласных и твердых заднеязычных. 
Однако морф оньк допускает (в таких вариантных 
образованиях разговорной речи, как сухенький, лё-
генький, тихенький) смягчение твердых заднеязыч
ных и тем самым совмещает в себе признаки аль
тернац. типов I (см. § 1090) и IV.

Альтернационные типы
морфов отвердения

§ 1095. Среди м о р ф о в  о т в е р д е н и я  
также выделяются четыре альтернац. типа (V —
VIII).

K  V а л ь т е р н а ц и о н н о м у  т и п у  
принадлежат суф. морфы, перед которыми пар
номягкие согласные (без ограничений) чередуются 
с соответствующими твердыми (2я разновидность 
чередований, см. § 1088), а парнотвердые соглас
ные остаются неизменными. В линейной структуре 
мотивированных слов такие морфы выступают, как 
правило, после парнотвердых согласных. К ним 
относятся суф. морфы существительных ость, 
от(а), ун, ач, овк(а), оид, am (в отыменных об
разованиях, см. § 358), Ø (в словах I скл. муж. р. и
pluralia tantum, мотивированных прилагательными, 
см. § 459–461); прилагательных к, am, Ø (в пре
фиксальносуффиксальных с преф. без и суффик

сальносложных образованиях, см. § 752, 772); на
речий у и ом (в словах, мотивированных глагола
ми и прилагательными, см. § 986, 996, 1006, 1021, 
1027): смелый — смелость, искренний — искрен-
ность, жалеть — жалость; быстрый — быстро-
та, поздний — позднота, хрипеть — хрипота, по-
тягиваться — потягота; горб — горбун, вертеть-
ся — вертун, шалить — шалун; труба — трубач, 
цирк — циркач, портить — портач (прост.); вор —
воровка, голодать — голодовка, сверлить — свер-
ловка (спец.); эллипс — эллипсоид, эмульсия —
эмульсоид (спец.); консул — консулат, хлор — хло-
рат, алюминий — алюминат (спец.); противогазо-
вый — противогаз, неликвидированный — неликвид
(спец.), нейтральный — нейтрал (разг.), Курильские
(острова) — Курилы; шататься — шаткий, хо-
дить — ходкий, варить — варкий, жалеть — жал-
кий; полоса — полосатый, щербина — щербатый; 
борода — безбородый, бровь — чернобровый; про-
сыпаться — без просыпу, родиться — отроду, 
мал — смалу; пропасть (пропадут) — пропадом, 
ходить — мимоходом.

Морфы V альтернац. типа нередко выступают и 
после шипящих (например, нищий — нищета, ка-
чать — качкий, плечо — широкоплечий); однако 
для многих морфов этого типа характерно (пре
имущественно в отглагольном словообразовании) 
чередование «шипящая — заднеязычная» (4я раз
новидность чередований, см. § 1088), выступающее 
в ряде образований перед морфами ун (кричать —
крикун, пищать — пискун; но ворчать — ворчун, 
молчать — молчун с сохранением шипящей), ач
(слушать — слухач, спец.), от(а) (тяжкий — тя-
гота, душный — духота), ость (тяжкий —
тягость; но тяжкий и тяжелый — тяжесть, 
свежий — свежесть с сохранением шипящей), Ø (в 
сущ., мотивированных прилагательными, например 
хронический — хроник), ом (учиться — устар. са-
моуком, пеший — прост. пёхом).

П р и м е ч а н и е  1. Чередование «шипящая —
заднеязычная», характерное для морфов отвердения, вы
ступает главным образом при мотивации глаголами кл. X, 
3 (гл. на ать с предшествующей шипящей) и реже кл. X, 
1 (гл. на ить).

П р и м е ч а н и е  2. В словах горесть и горюн с 
суф. морфами ость и ун, мотивированных глаголом 
горевать, сохраняется парномягкая согласная |р’| моти
вирующего слова, что не характерно для этих суф. мор
фов.

К V альтернац. типу п р и м ы к а ю т  суф. 
морфы, которым предшествуют парнотвердые со
гласные (в том числе заднеязычные и |л|), присущие 
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уже основе мотивирующего слова, чередования же 
не наблюдаются: морфы существительных ан, Ø в 
словах сред. р.; прилагательных овит; наречий 
ую: горло — горлан, велик — великан; добрый —
добро, злой — зло; дух — духовитый, дело — дело-
витый; прямой — впрямую, тих — втихую.

§ 1096. К  V I  а л ь т е р н а ц и о н н о м у  
т и п у принадлежат суф. морфы, перед которыми 
все парномягкие согласные, кроме |л’|, чередуются 
с соответствующими твердыми (2я разновидность 
чередований, см. § 1088), а парнотвердые и |л’| ос
таются неизменными, причем при наличии в основе 
мотивирующего слова согласной |л| выступает и 
чередование |л — л’| (относящееся к 1й разновид
ности, см. § 1088). В линейной структуре мотивиро
ванных слов такие морфы выступают после пар
нотвердых согласных, кроме |л|, в том числе зад
неязычных, и согласной |л’|. К ним относятся мор
фы существительных аци|j|, атор, am (в отгла
гольных словах, см. § 227), ант, аж (в отглаголь
ных образованиях они мотивируются почти исклю
чительно глаголами с отсекаемой финалью ирова); 
ушк(а), ух(а) и ак(а) (все три — в отглагольных 
образованиях); морфы прилагательных арн и 
озн: деградировать — деградация, пролонгиро-
вать — пролонгация (спец.), изолировать — изоля-
ция, капсула — капсуляция (спец.); триумф — три-
умфатор, империя — император, рационализиро-
вать — рационализатор, компилировать — компи-
лятор; конденсировать — конденсат, коррелиро-
вать — коррелят; фабрика — фабрикант, кон-
сультировать — консультант, экскурсия — экс-
курсант, симулировать — симулянт; саботиро-
вать — саботаж, тренировать — тренаж, кало-
рия — калораж (спец.), дублировать — дубляж; 
ловить — ловушка, побрякивать — побрякушка, 
скоблить — скоблюшка (разг.); щебетать — ще-
бетуха, скакать — скакуха, свистеть — свистуха, 
развалиться — развалюха (все — разг.); рубить —
рубака, зевать — зевака, гулять — гуляка (все —
разг.); легенда — легендарный, шик — шикарный, 
каникулы — каникулярный; вена — венозный, скан-
дал — скандалезный (устар.).

Сюда же относятся суф. морфы ну, ств(о) и 
ствова, перед которыми твердость — мягкость 
парных согласных, кроме |л| и |л’| (для морфа ну), 
|л| и |л’|, |н| и |н’|, |р| и |р’| (для морфов ств и 
ствова) фонологически не различается: скри-
петь — скрипнуть, слепой — слепнуть, толкать —
толкнуть, стрелять — стрельнуть, колоть —
кольнуть; достойный — достоинство, герцог-
ский — герцогство, удалой — удальство, делать —

бракодельство; ответ — ответствовать
(книжн.), секретарь — секретарствовать, гене-
рал — генеральствовать, своевольный и своево-
лие — своевольствовать. Кроме указанных чередо
ваний, перед морфами ну, ств(о), ух(а) в отгла
гольных образованиях наблюдается чередование 
шипящих с заднеязычными (4я разновидность, см. 
§ 1088): кричать — крикнуть, пищать — писк-
нуть; бежать — бегство; кричать — крикуха, 
визжать — визгуха (оба — разг.), но пищать —
пищуха (зоол.) без этого чередования.

Особое место среди морфов VI альтернац. типа 
занимает суф. морф прилагательных уч, перед ко
торым сохраняет свою мягкость не только фонема 
|л’|, но и фонемы |н’|, |р’|: течь (текут) — текучий, 
скрипеть — скрипучий, гореть — горючий, ли-
нять — линючий, колоть — колючий (с чередова
нием |л — л’|). Перед этим морфом возможно также 
чередование шипящих с заднеязычными: тре-
щать — трескучий.

Р а з л и ч и е  м е ж д у  V  и  V I  а л ь 
т е р н а ц и о н н ы м и  т и п а м и  н е  в ы 
я в л я е т с я (нейтрализовано) для суф. морфов, 
которым предшествуют парнотвердые (в том числе 
заднеязычные) согласные, позиция же после со
гласных |л| и |л’| не представлена. Сюда относятся: 
а) суф. морфы, перед которыми наблюдается отвер
дение парномягких согласных: морфы существи
тельных арь (сизый — сизарь, звонить — звонарь, 
гвоздь — гвоздарь), ад(а) (колонна — колоннада, 
бравировать — бравада), прилагательных орн 
(иллюзия — иллюзорный), абельн (рента — рен-
табельный, транспортировать — транспорта-
бельный), глаголов ану (мазать — мазануть, кру-
тить — крутануть); б) суф. морфы, перед кото
рыми выступают только парнотвердые согласные, 
присущие уже основе мотивирующего слова: мор
фы существительных от (цокать — цокот), 
отн(я) (копаться — копотня), есс(а) (поэт —
поэтесса), прилагательных альн (эпоха — эпо-
хальный), ощав (сухой — сухощавый). Перед мор
фами арь, отн(я) и ану, кроме того, выступает 
чередование шипящих с заднеязычными, также ха
рактерное для альтернац. типов V и VI: лечить —
лекарь, точить — токарь; трещать — трескотня,
визжать — визготня; стучать — стукотня, сту-
кануть (прост.).

§ 1097. К  V I I  а л ь т е р н а ц и о н н о м у  
т и п у принадлежат суф. морфы, перед которыми 
парнотвердые согласные, кроме заднеязычных, 
остаются неизменными, парномягкие, кроме зад
неязычных, чередуются с соответствующими твер
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дыми (2я разновидность чередований), а твердые 
заднеязычные — с соответствующими мягкими (1я 
разновидность, см. § 1088). В линейной структуре 
мотивированных слов такие морфы выступают по
сле парнотвердых согласных, кроме заднеязычных, 
и после мягких заднеязычных. К ним относятся 
морфы существительных иш, ин(я): глупый — глу-
пыш, голый — голыш, поздний — поздныш, заро-
диться — зародыш, плохой — плохиш (окказ.); 
раб — рабыня, пустой — пустыня, гусь — гусыня, 
милость — милостыня, барин — барыня, враг —
врагиня (устар.). Перед морфом ин(я), однако, че
редуются также |ф — ф’|: граф — графиня.

К VII альтернац. типу п р и м ы к а ю т  суф. 
морфы, перед которыми выступают только незад
неязычные согласные, причем парнотвердые со
гласные остаются неизменными, а чередования 
парномягких согласных с соответствующими твер
дыми либо (а) наблюдаются, либо (б) не наблюда
ются: а) морфы существительных ыг(а), ырь, 
ышек, ышк(а): мотать (проматывать, тратить) —
мотыга ((мот), устар.), торопиться — торопыга
(разг.); пустой — пустырь, водить — поводырь; 
кол — колышек, воробей — воробышек; лед — ле-
дышка, культя — култышка; б) морфы существи
тельных ынь, ышк(о): теплый — теплынь, стек-
ло — стеклышко.

§ 1098. К  V I I I  а л ь т е р н а ц и о н н о 
м у  т и п у принадлежат морфы, перед которыми 
чередуются парномягкие согласные, кроме заднея
зычных, с соответствующими твердыми (2я разно
видность чередований, см. § 1088), парнотвердые, 
кроме заднеязычных, остаются неизменными, а 
заднеязычные чередуются с шипящими (3я разно
видность). В линейной структуре мотивированных 
слов такие морфы выступают после парнотвердых 
согласных (кроме заднеязычных) и шипящих. К 
этому типу относится ряд суф. морфов, начинаю
щихся на |к| или на сочетание «беглая гласная + |к|»: 
морфы существительных ок, к(а), к(и) (в словах, 
мотивированных глаголами и прилагательными, а 
также — для морфа к(а) — в словах со знач. жен
скости), к(о), морфы наречий ком и ку; п р и 
м ы к а ю т морфы наречий ко и кой, перед кото
рыми представлено только чередование заднеязыч
ных с шипящими: гудеть — гудок, стрелять —
стрелок, прыгать — прыжок, дикий — дичок; на-
садить — насадка, ходить — походка, лебедь —
лебёдка, побелить — побелка, бобыль — бобылка, 
центральный — централка (разг.), затягивать —
затяжка, скакать — скачка, одинокий — одиноч-
ка, узбек — узбечка, казах — казашка; очистить —

очистки, салить — салки, подтягивать — под-
тяжки; золото — золотко, дитя (дитяти) — ди-
тятко, молоко — молочко; ползать — ползком, 
тихий — тишком, босиком — босичком; дого-
нять — вдогонку, распахнуть — нараспашку, по-
немногу — понемножку; хорошенько — хорошенеч-
ко, украдкой — украдочкой. При мотивации суще
ствительными с основой на сочетания «беглая глас
ная + |ц|», |ец|, |иц| перед морфами, относящимися к 
VIII альтернац. типу, чередуются |ц — ч|: кольцо —
колечко, птица — птичка (но цаца — цацка с со
хранением финали |ац|).

П р и м е ч а н и е. В отдельных существительных с 
морфами к(а) и ок, мотивированных глаголами и прила
гательными, наблюдаются признаки морфов смягчения: 
сохранение мягких согласных |н’| и |л’| (стелить —
стелька, линять — линька, синий — синька); чередования 
|л — л’|: белый — белёк (зоол.; но в другом знач. — бе-
лок), мал — малёк; |д’ — ж|: гладить — глажка, сле-
дить — слежка, есть (едят) — сладкоежка.

§ 1099. С о в м е щ а ю т признаки альтерна
ционных т и п о в VI и VIII морф прилагательных 
ск, морфы существительных ар и ушк(а) (удар
ный). Перед морфом ск, где твердость — мягкость 
парных согласных, кроме |л| и |л’|, |н| и |н’|, |р| и |р’|, 
фонологически не различается, чередуются |н’ — н| 
и |р’ — р|: конь — конский, царь — царский (не
сколько исключений указаны в § 631), а также час
тично — «заднеязычная — шипящая» (признак 
VIII альтернац. типа) при чередовании |л — л’| и 
частичном сохранении заднеязычных согласных 
(признаки VI альтернац. типа): Рига — рижский, 
чех — чешский; Урал — уральский, шах (лицо) —
шахский, Моздок — моздокский (об условиях со
хранения перед морфом ск заднеязычных соглас
ных см. § 631). Кроме того, специфическим призна
ком морфа ск являются чередования |к — ц| и 
(редко) |ч — ц|: рыбак — рыбацкий, ткач — ткац-
кий.

Перед морфом ар чередуются «заднеязыч
ная — шипящая» (признак VIII альтернац. типа) и 
|л — л’| (признак VI альтернац. типа), прочие же 
парнотвердые согласные остаются неизменными: 
коммуна — коммунар, гусли — гусляр, школа —
школяр, собака — собачар (устар.); здесь же чере
дуются |ц — ч|: овца — овчар.

Перед ударным морфом ушк(а) (в отыменных 
образованиях, см. § 421, 376) чередуются пар
номягкие согласные (кроме заднеязычных) с соот
ветствующими твердыми при сохранении |л’| (при
знак VI альтернац. типа) и чередовании заднеязыч
ных с шипящими (признак VIII альтернац. типа): 
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повесть — повестушка, церковь — церквушка, ка-
мень — каменушка, соболь — соболюшка, река —
речушка.

Суф. морф прилагательных лив обладает при
знаками, соотносимыми с альтернац. типами V и VI, 
с одной стороны, и VIII, с другой: в части образова
ний перед этим морфом сохраняются заднеязычные 
согласные и чередуются шипящие с заднеязычными 
(признаки альтернац. типов V и VI): брыкаться —
брыкливый, кричать — крикливый, визжать —
визгливый; в части же — наоборот, заднеязычные 
чередуются с шипящими (признак альтернац. типа 
VIII): беречь (берёг) — бережливый, насмехать-
ся — насмешливый, драка — драчливый (чередова
ние, невозможное при наличии в мотивирующем 
слове сочетания |с2к |: тоска — тоскливый). Твер
дость — мягкость парных согласных перед морфом 
лив фонологически не различается (это относится 
и к согласным |л| и |л’|, чем объясняется невыявлен
ность различий между альтернац. типами V и VI).

Отношение разновидностей чередований
к альтернационным типам

§ 1100. Рассмотренные две группы альтернац. 
типов аффиксальных словообразовательных мор
фов — морфы смягчения (альтернац. типы I — IV) и 
морфы отвердения (альтернац. типы V — VIII) —
противопоставлены прежде всего по наличию двух 
разновидностей чередований, противоположных по 
направлению: смягчения парнотвердых согласных 
(1я разновидность чередований, см. § 1088) и отвер
дения парномягких (2я разновидность). Из чередо
ваний конкретных согласных, принадлежащих к 
этим двум разновидностям, не входят в указанное 
общее противопоставление чередование заднеязыч
ных по твердости — мягкости и чередование |л —
л’|. Смягчение твердых заднеязычных выступает не 
только перед морфами смягчения (альтернац. тип I), 
но и перед морфами отвердения (альтернац. тип VII); 
с другой стороны, отсутствие смягчения твердых 
заднеязычных наблюдается не только перед морфами 
отвердения (альтернац. типы V — VI), но и перед 
морфами смягчения (альтернац. тип IV). Чередова
ние |л — л’| характерно не только для альтернац. ти
пов I — IV (морфов смягчения), но и для альтернац. 
типа VI (морфов отвердения). Тем же свойством ха
рактеризуются чередования сонорных |н — н’| и |р —
р’|, но в сфере морфов отвердения они ограничены 
только морфом прилагательных уч, принадлежа
щим к альтернац. типу VI (см. § 1096).

Своеобразие 3й разновидности чередований 
(«заднеязычная — шипящая»), а также чередования 

|ц — ч| состоит в том, что они обнаруживаются как 
при морфах смягчения (II и III альтернац. типы), так 
и при морфах отвердения (VIII альтернац. тип).

Из других разновидностей чередований 5я раз
новидность (чередование шумных зубных с шипя
щими и губных с сочетаниями «губная + |л’|») явля
ется исключительно принадлежностью морфов смяг
чения (альтернац. тип III), а 4я разновидность (чере
дование шипящих с заднеязычными) характерна для 
морфов отвердения (альтернац. типы V и VI).

Особого замечания требует 6я разновидность 
чередований (чередование шипящих с шумными 
зубными и сочетаний «губная + |л’|» с губными). 
Выступая главным образом в отглагольных образо
ваниях при мотивации глаголами I кл. на ать и 
ивать (в отыменном словообразовании она огра
ничена единичными образованиями, например, от 
слова земля: земной, надземный, приземистый, 
чернозёмØ, наземьØ с чередованиями |м1л’ — м|, 
|м1л’ — м’|), эта разновидность чередований не 
прикреплена к определенным альтернац. типам и не 
формирует их. Она выступает перед морфами раз
личных альтернац. типов, например перед к(а), ок: 
смешать — смеска, сажать — садок; лив: изво-
рачиваться — изворотливый; к: цепляться —
цепкий: и4: ворочать — своротить, вешать —
повесить, сажать — посадить, кушать — заку-
сить, цеплять — зацепить; перед нулевым суф
фиксом в сущ. III скл.: мешать (смешивать) —
помесьØ. При этом в зависимости от того, являет
ся ли данный суф. морф морфом отвердения или 
морфом смягчения, получаемый в мотивированном 
слове член альтернац. ряда, принадлежащий всегда 
к парным по твердости — мягкости согласным, вы
ступает или как парнотвердая согласная, или как 
парномягкая. Ср.: цеплять — цепкий (|п1л’ — п|
перед морфом отвердения к) и вцепиться
(|п1л’ — п’| перед морфом смягчения и4).

Морфы, совмещающие признаки
морфов смягчения и отвердения

§ 1101. Обособлены в словообразовательной 
системе суф. морфы, вызывающие как чередования, 
характерные для морфов отвердения, так и чередо
вания, характерные для морфов смягчения. Такие 
морфы выступают в о д н и х  о б р а з о в а н и 
я х  к а к  м о р ф ы  о т в е р д е н и я, а  в  
д р у г и х — к а к  м о р ф ы  с м я г ч е н и я.

К ним относятся прежде всего глагольные суф. 
морфы ива и а (при мотивации глаголами). С 
одной стороны, перед этими морфами сохраняются 
неизменными парнотвердые конечные согласные 
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основы мотивирующего глагола (перед морфом 
а — все парнотвердые, перед морфом ива —
все, кроме заднеязычных): выдумать — выдумы-
вать, насыпать — насыпать, припасти — припа-
сать, сберечь (сберёг) — сберегать, а в небольшой 
части корней отмечается отвердение парномягких 
согласных (отрубить — отрубать, отломить —
отламывать и др., список см. в § 845), что харак
терно для морфов отвердения. С другой же сторо
ны, перед ними регулярно выступают чередования 
5й разновидности («йотация», см. § 1088) при на
личии в основе мотивирующего глагола конечной 
парномягкой согласной, мягкость же сонорных |н’|, 
|р’|, |л’| всегда сохраняется: оскорбить — оскорб-
лять, висеть — вешать, замесить — замешивать, 
обменять — обменивать, разорить — разорять. 
Кроме того, перед морфом ива смягчаются заднея
зычные (растолкать — расталкивать, вздрог-
нуть — вздрагивать), причем мягкая заднеязычная 
появляется и при чередованиях 4й разновидности 
(«шипящая — заднеязычная»: кричать — покрики-
вать). Таким образом, морф а совмещает в себе 
черты альтернац. типов III (как морф смягчения) и 
VI (как морф отвердения), а морф ива содержит 
еще и черты альтернац. типа VII (как морф смягче
ния заднеязычных согласных).

В отыменных глаголах морф а (а1) также в 
альтернационном отношении неоднороден. В нем 
совмещаются черты альтернац. типов II и VI: чере
дования (в части образований) «заднеязычная —
шипящая», |ц — ч|, |н — н’| (долг — должать, вет-
хий — ветшать, венец — венчать, ровный — ров-
нять), сохранение парномягких |л’|, |н’| (петлять, 
козырять); сохранение парнотвердых согласных, в 
том числе заднеязычных (хромать, восторгать, 
пеленать).

Перед морфом прилагательных ав чередуются 
|н — н’|, |р — р’|, |л — л’|, |д — ж|, |в’ — в|, |с’ — с|, 
а мягкие сонорные |н’|, |р’|, |л’| остаются неизмен
ными: черный — чернявый, дыра — дырявый, смуг-
лый — смуглявый, молодой — моложавый, кровь —
кровавый, гнусить — гнусавый, кудри — кудрявый; 
тем самым совмещаются признаки альтернац. типов 
III и VI.

Суф. морфы существительных к(а) и ок в об
разованиях, мотивированных существительными 
(кроме слов со знач. женскости, см. § 397, 398, 410, 
413, 415, 434), характеризуясь чередованиями «зад
неязычная — шипящая», а для морфа к(а) также 
|ц — ч|, совмещают признаки II альтернац. типа (со
хранение парномягких согласных) и VIII альтер
нац. типа (сохранение парнотвердых, непоследова

тельно проявляемые чередования |д’ — д|, |т’ — т|, 
|л’ — л|, |р’ — р|, |н’ — н| и последовательно прояв
ляемые |б’ — б|, |в’ — в|, |т’ — т| в составе финали 
|от’|, орфогр. оть, основ существительных муж. р.): 
баня — банька, дядя — дядька, гиря — гирька, но-
га — ножка, овца — овечка, береза — берёзка, 
простыня — простынка, кровать — кроватка, 
дверь — дверка, свекровь — свекровка; зять — зя-
тёк, долг — должок, табак — табачок, брат —
браток, гвоздь — гвоздок, голубь — голубок, ло-
коть — локоток.

Те же свойства проявляет безударный морф 
ушк(а) в отыменных существительных (см. § 420), 
перед которым чередуются заднеязычные с шипя
щими, |ц — ч|, а также (непоследовательно) |т’ — т| 
и (последовательно) мягкие губные с твердыми; в 
остальном парномягкие и парнотвердые соглас
ные основы мотивирующего слова остаются неиз
менными: река — речушка, сосед — соседушка, 
тесть — тестюшка, мать — матушка, соловей —
соловушка. Сходная картина чередований — перед 
морфом существительных оньк: голова — голо-
вонька, рука — рученька, Петя — Петенька, 
смерть — смертонька; кроме того, здесь возможно 
смягчение твердых губных: мама — маменька и 
мамонька. Те же черты у морфа существительных 
ак, обнаруживающего, кроме того (в отглагольном 
словообразовании), чередования 5й разновидности 
(«йотацию»), характерные для III альтернац. типа: 
червь — червяк, горький — горчак, солонец — со-
лончак, левый — левак, резать — резак, простой —
простак и (устар.) простяк, пять — пятак, гусь —
гусак, босой — босяк, водить — вожак.

Морф прилагательных ущ, обнаруживая черты 
морфов отвердения (чередование |д’ — д| в пло-
диться — прост. плодущий, сохранение пар
нотвердых согласных, например |д|, |б|: завидо-
вать — завидущий, загребать — загребущий), тре
бует чередования |л — л’| и допускает в отыменном 
словообразовании вариантные формы со смягчени
ем других парнотвердых согласных (кроме губ
ных): злой — злющий, здоровый — здоровущий, 
хитрый — хитрущий и хитрющий, толстый —
толстущий и толстющий (все — прост.).

Морф существительных ор, с одной стороны, 
как морф смягчения, обладает характеристиками 
I альтернац. типа (смягчение парнотвердых соглас
ных, в том числе заднеязычных: стартовать —
стартёр, лифт — лифтёр, фраза — фразёр, бра-
ковать — бракёр, док — докер, при сохранении 
парномягких: башня — башнёр, гипнотизиро-
вать — гипнотизёр), с другой — характеристиками 
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V альтернац. типа (чередования |т’ — т|, |с’ — с|, 
|з’ — з|: инспектировать — инспектор, агрессия —
агрессор, диффузия — диффузор, при сохранении 
парнотвердых |т|, |з|: дебит — дебитор, сенат —
сенатор, ревизовать — ревизор, но при обязатель
ной мягкости |л’|: контролёр, тралер).

Морф существительных ер, являющийся преж
де всего морфом смягчения (миллион — миллионер, 
костюм — костюмер), проявляет черты морфа от
вердения в сохранении парнотвердой согласной |д| 
(миллиард — миллиардер).

Черты морфов смягчения и морфов отвердения 
характерны для н у л е в ы х  с у ф ф и к с о в
существительных I скл. и pluralia tantum, мотивиро
ванных глаголами, существительных II скл., для 
нулевых суффиксов прилагательных (кроме пре
фиксальносуффиксальных с префиксом без и 
суффиксальносложных, см. § 679–682), а также для 
нулевых суффиксов наречий, мотивированных гла
голами и прилагательными (см. § 1023–1025).

Нулевые суффиксы существительных I и II скл. 
и pluralia tantum — в основе своей морфы отверде
ния; преобладающим и единственно продуктивным 
является у них V альтернац. тип с отвердением пар
номягких согласных и чередованием «шипящая —
заднеязычная»: обменять — обмен, засолить —
засол, визжать — визг, позолотить — позолота, 
разлучить — разлука, притворяться — притвора, 
брюзжать — брюзга, не ладить — нелады, ту-
житься — потуги; возможно и чередование ши
пящих с шумными зубными: приезжать — приезд, 
угрожать — угроза, поворачивать — поворот, 
пересуживать — пересуды, отсвечивать — от-
свет. Как морфы отвердения нулевые суффиксы 
существительных выступают после парнотвердых 
согласных. Однако в небольшом количестве обра
зований эти морфы являются морфами смягчения. 
При этом в случаях кликать — клич, плакать —
плач, тянуть (с наращением |г — ж|, см. § 1053) —
тяж и сечься (секутся) — сеча, сухой — суша вы
ступает чередование заднеязычных с шипящими; в 
случаях погнать — погоня, пожать (пожнут) —
пожня (обл.), разинуть — разиня, спать (с нараще
нием |н — н’|, см. § 1052) — соня и заспаться —
засоня — смягчение сонорной согласной |н|; нако
нец, относительно чаще других выступают чередо
вания 5й разновидности («йотация», см. § 1088), 
причем этим чередованиям подвергаются как пар
номягкие, так и парнотвердые согласные: во-
пить — вопль, водить — вождь, портить — пор-
ча, ловить — ловля, носить — ноша и книгоноша, 
тесть — тёща; красть (крадут) — кража, про-

пасть (пропадут) — пропажа, торговать — тор-
говля, питать(ся) — пища, грести (гребут) —
гребля и грабли, крутой — круча, густой — гуща
(списки образований с этими чередованиями см. в 
§ 447–453, 456, 462). В нескольких существитель
ных с нулевым суффиксом, мотивированных глаго
лами, отмечается сохранение мягких сонорных |л’|, 
|н’|, |р’|: кашель, холя, потеря, утеря, мямля, нюня, 
растеря, фуфыря, хотя в других образованиях тех 
же словообразовательных типов наблюдается от
вердение мягких сонорных: менять — мена, хва-
лить — хвала, тараторить — таратора. Как 
морфы смягчения нулевые суффиксы существи
тельных I и II скл. и pluralia tantum близки по своим 
свойствам III альтернац. типу.

Нулевой суффикс прилагательных представлен: 
как морф отвердения — образованиями типа 
пять — пятый, восемь — восьмой, болезнь — бо-
лезный (прост.), жеребёнок — жерёбая, поросё-
нок — супоросая и словами с сохранением пар
нотвердой согласной мотивирующего слова, на
пример золото — золотой, хворать — хворый; как 
морф смягчения — словами с чередованиями «зад
неязычная — шипящая», |ц — ч| и «шумная зуб
ная — шипящая» (3я и 5я разновидности, см. 
§ 1088): досуг — досужий, патриарх — патриар-
ший, отец — отчий, работа — рабочий, погода —
погожий, расходиться — расхожий, а также сло
вами весна — вешний с чередованием |н — н’| и 
будни — будний с сохранением |н’|.

Нулевой суффикс наречий, мотивированных 
глаголами и прилагательными, как морф смягчения 
характеризуется признаками II альтернац. типа 
(ощупать — наощупь, косой — вкось, скакать —
вскачь), а как морф отвердения — признаками 
V альтернац. типа (заменить — взамен, пова-
лить — наповал, угадать — наугад). Альтернаци
онная двойственность объясняется здесь формаль
ной соотнесенностью таких наречий с существи
тельными с нулевым суффиксом: часть наречий с 
нулевым суффиксом образуется так же, как сущест
вительные I скл. муж. р. типа приходØ, а другая 
часть — как сущ. III скл. типа сушьØ, хворьØ (с 
морфом смягчения, см. § 1091).

§ 1102. Особое место занимают словообразова
тельные морфы, н е  в ы з ы в а ю щ и е  н и 
к а к и х  ч е р е д о в а н и й  и, в  ч а с т н о 
с т и, н и  с м я г ч е н и я, н и  о т в е р д е 
н и я предшествующих согласных. Такие морфы в 
линейной структуре мотивированного слова высту
пают как после парнотвердых согласных, так и 
после парномягких, а также после шипящих и |ц|. К 
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ним относятся суф. морфы существительных ан(я), 
аш(а), уш(а), ун(я), ус(я), анк(а) (в отглагольных 
образованиях), ович, овани|j|, овищ(е), ов(ой); 
морфы прилагательных ов (притяжательного 
знач.), овск, анск, ач; морфы наречий ому, ом, 
ах и Ø (в словах, мотивированных существитель
ными, см. § 1009–1010): Петр — Петруша, Ка-
тя — Катюша; вязать — вязанка, запекать —
запеканка, блестеть — блестянка; борозда — бо-
роздование (спец.), дождь — дождевание (спец.); 
метла — метловище, корень — корневище; лам-
па — ламповой (спец.), вентиль — вентилевой
(спец.); бригадир — бригадиров, государь — госу-
дарев; Орёл — орловский, кремль — кремлёвский; 
Бирма — бирманский, Рудня — руднянский; ку-
сать — кусачий, висеть — висячий; деловой —
поделовому, прежний — попрежнему, лето —
летом, день — днем; бегать — в бегах, торопить-
ся — второпях; низ — вниз, даль — вдаль.

Близки к названной группе морфы, как правило, 
не вызывающие чередований и сохраняющие неиз
менными как парнотвердые, так и парномягкие 
согласные основы мотивирующего слова, однако в 
отдельных немногочисленных образованиях вызы
вающие смягчение или отвердение парных соглас
ных. К ним относятся:

а) суф. морфы существительных ух(а) (в оты
менных образованиях), очк(а), прилагательных 
аст, глаголов ова, наречий о, ым и а, интер
фикс о, характеризующиеся в отдельных образо
ваниях чередованием «парномягкая согласная —
соответствующая твердая»: комната — комнатуха, 
Вера — Веруха, Варя — Варюха, синий — синюха, 
но олень — оленуха, клеть — клетуха; ваза — ва-
зочка, мама — мамочка, дядя — дядечка, но 
кость — косточка, жердь — жердочка; глаз —
глазастый, щель — щелястый, но бровь — брова-
стый, грудь — грудастый; шлюз — шлюзовать, 
день — дневать, но линия — линовать; сильный —
сильно, синий — синё, иссиня, чёрный — дочерна, 
черным (черно), но поздний — поздно, допоздна, 
давний — давно, издавна, давным (давно); чер-
ный — чернозём, кремний — кремнезём, конь —
коневод, дальний — дальневосточный, но конокрад, 
дальномер (полный список основ с чередованием 
согласных перед интерфиксом о см. в § 587);

б) суф. морф ашк(а) с чередованиями |л — л’| и 
|н — н’| в отдельных образованиях: морда — мор-
дашка, кудри — кудряшки, круглый — кругляшка, 
черный — черняшка (все — разг.);

в) суф. морфы прилагательных ов, оват, 
существительных ул(я), вызывающие в отдельных 

образованиях как смягчение, так и отвердение 
парных согласных: тыл — тыловой, дождь —
дождевой, тень — теневой, но зверь — зверовой, 
дробь — дробовой, ель — еловый, желудь — же-
лудевый и рана — раневой, гол — голевой, а также 
в двух словах чередования 5й разновидности 
|с3т — 〙’|, |б’ — б1л’|: холст — холщовый, зябь —
зяблевый (см. § 628); ствол — стволоватый
(спец.), щеголь — щеголеватый, но зверь — зверо-
ватый и смола — смолеватый; грязный — грязну-
ля, дразнить — дразнюля (окказ.), но чистый —
чистюля.

§ 1103. Обособлены также суф. морфы, для ко
торых, ввиду ограниченности представленных пе
ред ними чередований согласных, н е  в ы я в 
л я е т с я  (н е й т р а л и з о в а н о) р а з л и 
ч и е между альтернац. типами, относящимися к 
типам м о р ф о в  с м я г ч е н и я  и  м о р 
ф о в  о т в е р д е н и я.

Так, перед морфом чанин сохраняется заднея
зычная согласная мотивирующего слова, чередуют
ся же только |л — л’| (остальные парные согласные 
находятся перед ним в фонологической позиции 
неразличения твердости — мягкости): Моздок —
моздокчанин, Тагил — тагильчанин. Эти свойства 
позволяют отнести морф чанин как к I альтернац. 
типу (морфов смягчения), так и к VI альтернац. ти
пу (морфов отвердения); различие между этими 
типами для морфа чанин нейтрализовано.

Нейтрализация различий между альтернац. ти
пом II (морфов смягчения) и альтернац. типом VIII 
(морфов отвердения) характерна для суф. морфов, 
перед которыми чередуются только заднеязыч
ная — шипящая и (или) |ц — ч|. Как заднеязыч
ная — шипящая, так и |ц — ч| чередуются перед 
морфами существительных |j|: батог — батожьё, 
птица — окказ. бесптичье, ур(а): снег — обл. и 
спец. снежура, птица — окказ. птичура; только 
|к — ч| — перед морфом чик (не в уменьш.ласк. 
знач.): потакать — потатчик (разг.), кабак — ка-
батчик (с орфогр. т на месте |ч|); только |ц — ч| —
перед морфом чин(а): немецкий — устар. неметчи-
на (с орфогр. т на месте |ч|). Перед морфом |j| все 
парные согласные, а перед морфами чик и 
чин(а) — все, кроме |л| и |л’|, находятся в фоноло
гической позиции неразличения твердости — мяг
кости.

П р и м е ч а н и е. Отсутствие чередования |л — л’| 
перед морфами чик и чин(а) объясняется тем, что после 
фонемы |л’| вместо этих морфов выступают другие мор
фы тех же суффиксов — соответственно морфы щик и 
щин(а) (см. § 213, 331, 318).
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Особенности
фонематической структуры морфов

смягчения и отвердения

§ 1104. Морфонологические чередования явля
ются менами фонем, фонологически не обуслов
ленными (см. § 180). Тем не менее существуют оп
ределенные особенности фонематического состава 
аффиксальных морфов (морфов смягчения и мор
фов отвердения), связанные с их начальными фоне
мами.

Многие материально выраженные (ненулевые) 
морфы смягчения характеризуются начальными 
гласными фонемами |и| и |е|. Таковы, например, 
суф. морфы существительных ик, ин(а), изн(а), 
иц(а), их(а), ищ, ишк, ив(о), ист, изм, ит, 
ин, ец, ени|j|, еник, ень, ент; прилагательных 
ин, ин(ый), ист, инск, ическ, ени, ейш, 
енек; глаголов и, е; наречий и, енько; интер
фикс и. Другой характерной приметой морфов 
смягчения является наличие начальных фонем |н|, 
|н’| или сочетаний «беглая гласная + |н|, |н’|», на
пример, в суф. морфах существительных ник, 
ниц(а), н(я); прилагательных н1, |н’|; глаголов 
нича.

Из суф. морфов, начинающихся фонемами |е| и 
|н|, не относятся к морфам смягчения или проявля
ют смягчающие свойства лишь частично морфы 
существительных есс(а) и ер и глагольный морф 
ну (см. § 1096, 1101). Из суф. морфов, начинаю
щихся фонемой |и|, не относятся к морфам смягче
ния морфы существительных, принадлежащие или 
примыкающие к VII альтернац. типу: |иш|, |ин’|, 
|ишк|, |иг|, |ир’| (в словах на ыш, ыня, ынь, 
ышек, ышка, ышко, ыга, ырь; см. § 1097).

Однако по отношению к предшествующим зад
неязычным согласным перечисленные морфы с на
чальной фонемой |и|, принадлежащие к морфам от
вердения, являются смягчающими (мякиш, богиня и 
т. п.). Таким образом, все аффиксальные морфы, 
начинающиеся с |и|, не могут выступать после твер
дых заднеязычных согласных: перед ними череду
ются либо парнотвердые заднеязычные с соответ
ствующими мягкими, либо заднеязычные с шипя
щими.

П р и м е ч а н и е. В разговорных вариантах от
честв типа Степаныч с морфом |α1ч| (см. § 336), перед 
которым возможны и твердые заднеязычные согласные 
(Олегыч, Маркыч), выступает слабая гласная фонема |α1|,
а не фонема |и|. То же относится к суф. морфу |α1ва| гл. 
типа отталкивать, подтягивать, перед которым в ста
ромосковском (ныне устарелом) произношении выступа
ла твердая заднеязычная (например, подтя|гα1|вать).

Аффиксальные морфы, начинающиеся гласны
ми фонемами |о|, |у|, |а|, а также |α| и |α1|, могут быть 
как морфами смягчения, так и морфами отвердения. 
Так, суф. морфы существительных |о|ж, онок, 
|о|шк(а), уг(а), аг(а), анк(а), прилагательных ан 
и |о|н являются морфами смягчения (см. § 1091–
1093), а морфы существительных ость, от(а), ун, 
арь, ач, прилагательных am, абельн, орн —
морфами отвердения (см. § 1095–1096). Характерно, 
что группу аффиксальных морфов, не вызывающих 
ни смягчения, ни отвердения предшествующих со
гласных (см. § 1102), составляют (кроме нулевого 
суффикса) исключительно суф. морфы с начальны
ми фонемами |о|, |у|, |а|, |α|.

Суффиксальные поконсонантные морфы, начи
нающиеся фонемой |к| и сочетанием «беглая глас
ная + |к|», — например, морфы существительных 
к(а), ок, к(и), прилагательных к, наречий ком, 
ку — являются морфами отвердения (см. § 1098, 
1095) либо (для субъективнооценочных и стили
стическимодификационных морфов к(а) и ок, см. 
§ 1101) совмещают черты морфов отвердения и 
смягчения.

Особые случаи чередования

§ 1105. Кроме рассмотренных разновидностей 
чередований, которые носят более или менее регу
лярный характер, выступают перед многими мор
фами и формируют альтернац. типы морфов, в от
дельных образованиях наблюдаются б о л е е  
р е д к и е, м а л о р е г у л я р н ы е  ч е р е д о 
в а н и я, н е  в х о д я щ и е  в  р я д ы  т р а 
д и ц и о н н ы х  ч е р е д о в а н и й  и  н е  
у ч а с т в у ю щ и е  в  ф о р м и р о в а н и и  
а л ь т е р н а ц. т и п о в. К ним относятся сле
дующие чередования.

Для существительных с суф. морфами к(а) 
(мотивированных существительными и прилага
тельными), ок и к(о) (мотивированных сущест
вительными) характерно нерегулярно проявляю
щееся чередование согласных |н — ш| и |н’ — ш|: 
копна — копёшка, ладонь — ладошка, деревян-
ный — деревяшка, костяной — костяшка, ба-
ран — барашек, ремень — ремешок, окно —
окошко; но деревня — деревенька, временный —
времянка, перстень — перстенёк, таган — та-
ганок без чередований. В существительных с суф. 
к(а) стилистической модификации (см. § 434) 
возможно чередование любой конечной соглас
ной основы мотивирующего слова с согласной 
|ш|, например |н’ — ш|: гармонь — гармошка; 
|ф’ — ш|: картофель — картошка; |с1 — ш|: пер-
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воклассник — первоклашка; |л1 — ш|: каналья —
канашка.

В нескольких образованиях от глаголов мочь
(мог, могут) и помочь (помог, помогут) — в суще
ствительных III скл. с нулевым суффиксом и в при
лагательном с морфом н1 — чередуются |г — ч| и 
|г — 〙’|: мочьØ (сущ., например, в сочетаниях нет
мочи, что было мочи), помощьØ, маломочный.

Согласные |д|, |д’| и |т| чередуются с согласной 
|с3| (орфогр. с) перед суф. морфом ть в случаях 
завидовать — зависть, сладкий — сласть, ненави-
деть — ненависть, владеть — власть, почи-
тать — почесть.

В нескольких отглагольных образованиях чере
дуются согласные |т| и |т’| с |к|, |к’|, преимуществен
но в сочетаниях |с3т(т’) — с2к(к’)|: пустить —
пускать; блестеть и блистать — блескØ, 
блескучий, поблёскивать; очертить — очеркØ; 
противоположное по направлению чередование 
|к — т’| — в случае искать (предъявлять иск) —
истец.

В случаях трясти (тряс, трясут) — тряхнуть, 
тряхануть (разг.), потряхивать; трусить —
трухнуть, трухануть (прост.) чередуются |с| и |с’| 
с |х|, |х’|, |x1|; противоположное по направлению 
чередование, приводящее к восстановлению со
гласной |с| в словообразовательной цепочке, — в 
случае встряхнуть и встряхивать — встряска. В 
случае мал — махонький чередуются |л — х|.

Нерегулярное чередование |к — ж| наблюдается 
перед морфами н1 и и1 в случаях скорняк —
скорняжный и скорняжить, армяк — армяжный, 
бунчук — бунчужный; |ш2д — ж| и |ш2д’ — ж| — в 
случаях невежда — невежество в прежде —
прежний; |з’ — г’| — в случае князь — княгиня; 
|к — ц| — в случаях краткий — вкратце и вос-
кликнуть — восклицать.

§ 1106. В  з а и м с т в о в а н н ы х по про
исхождению корнях наблюдаются следующие чере
дования согласных, в которых отражены иноязыч
ные (присущие языкуисточнику) чередования.

а) Чередование |ц — к| регулярно выступает в 
сущ. с морфами аци|j|, ци|j|, атор, тор и am,
мотивированных глаголами с отсекаемой финалью 
ирова: кодифицировать — кодификация, провоци-
ровать — провокатор, проецировать — проекция и 
проектор, дислоцировать — дислокация, фальси-
фицировать — фальсификат.

б) Противоположное по направлению чередо
вание |к — ц| наблюдается в ряде случаев перед 
суф. морфами изм, ист, ированн: католик —
католицизм, техника — техницизм, клиника —

клиницист, квалификация — квалифицированный
(полные списки слов с этим чередованием см. в 
§ 343, 355).

в) Согласные |с|, |c’|, |з| и |з’| чередуются с со
гласными |т|, |т’| в ряде образований перед суф. 
морфами существительных ик, прилагательных н1, 
ичн, ическ, ивн, орн, глаголов ирова, 
изирова: ересь — еретик, склероз — склеротик, 
афазия — афатик, вакансия — вакантный, реф-
лекс — рефлекторный, хаос — хаотический и хао-
тичный, флексия — флективный, рефлекс и реф-
лексия — рефлектировать, гипноз — гипнотизиро-
вать и гипнотический (списки слов с этими чередо
ваниями см. в § 621, 634).

г) Принадлежащая финали мотивирующего 
слова ци|j| согласная |ц| чередуется с |т|, |т’| перед 
морфами прилагательных н1, ивн, орн, уальн: 
инерция — инертный, интуиция — интуитивный, 
секреция — секреторный, концепция — концепту-
альный (списки см. в § 621).

д) Противоположное по направлению чередова
ние |т — ц| и (в отглагольном словообразовании) 
|т’ — ц| наблюдается перед морфом и|j| (в сущ. на 
ия): эрудит — эрудиция, интеллигент — интелли-
генция, редактировать — редакция (списки см. в 
§ 259, 357).

е) |т’ — с’|, |т — з’|, |д — з’| и |д’ — з’| череду
ются перед тем же суф. морфом и|j| в случаях дис-
кутировать — дискуссия, поэт — поэзия, эродиро-
вать — эрозия, претендовать — претензия; |д’| 
чередуется с |з| и |з’| в случаях телевидение — теле-
визор и телевизионный; |з’ — ц| в случае претен-
зия — претенциозный;

ж) Сочетание |зм| и фонема |з| чередуются с со
четаниями |с3т| и |с3т’| в ряде образований перед 
суф. морфами существительных ик(а), прилага
тельных ск и ическ: афоризм — афористика, 
диагноз — диагностика, снобизм — снобистский, 
силлогизм — силлогистический, перифраз — пери-
фрастический (списки см. в § 405, 634).

§ 1107. Обособленное место занимают в рус
ском словообразовании редкие случаи ч е р е д о 
в а н и я  с о г л а с н ы х, п р е д ш е с т в у ю 
щ и х  к о н е ч н о й  с о г л а с н о й  мотиви
рующей основы. Это явление ограничено следую
щими чередованиями: |лк — л’ч| в случаях мел-
кий — мельчить, мельчать, мельчайший; бел-
ка — бельчонок; |с1н — шн’| в случае весна —
вешнØий; |с1л’ — шл’| в случаях мыслить —
мышление, измыслить — измышление и др. того 
же корня; смыслить — смышлёный; |т1в’ — 〙’в1л’|
в случае умертвить — умерщвление; |с3т1р — 〙’р’| 



МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 449
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

в пестрый — испещрить (наряду с испестрить); 
|жк — гч| в тяжкий — тягчить. Все эти чередова
ния выступают перед суф. морфами смягчения. В 
культя — култышка чередуются |л’т’ — лт| перед 
морфом отвердения.

СОВМЕЩЕНИЕ МОРФОВ

§ 1108. Наиболее распространенный вид со
вмещения морфов — это совмещение финальной 
части мотивирующей основы с с у ф ф и к 
с а л ь н ы м  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м  
м о р ф о м. Последний чаще совмещается с моти
вирующей основой частично, реже — полностью.

I. Ч а с т и ч н о е  с о в м е щ е н и е суф. 
морфа с финальной частью мотивирующей основы 
имеет место в следующих случаях.

В  с у щ е с т в и т е л ь н ы х совмещаются: 
1) суф. морф ник с финалью |н’| мотивирующей 
основы: сотня — сотник; 2) суф. морф ист в су
ществительных, мотивированных несклоняемыми 
существительными с основой на и, ио — с фина
лью и мотивирующей основы: регби — регбист, 
радио — радист (при усечении основы мотиви
рующего слова за счет финали о); 3) суф. морф 
иана в существительных, мотивированных не
склоняемыми существительными с основой на 
и, — с финалью и мотивирующей основы: Рус-
тавели — Руставелиана; 4) суф. морф няк — с 
финалью н мотивирующей основы: сосна — со-
сняк.

В  п р и л а г а т е л ь н ы х  с о в м е щ а 
ю т с я: 1) суф. морфы ов и ов(ый) притяжатель
ных и относительных прилагательных с финалью о
мотивирующей основы: Довженко — окказ. дов-
женков, какао — какаовый, бордо — бордовый; 
2) суф. морф ин с финалью и мотивирующей осно
вы: Вилли — Виллин; 3) суф. морф |о|вск (орфогр. 
овск и евск) с финалью о, е мотивирующей ос
новы: депо — деповский, Гёте — гётевский; 4) суф. 
морф инск с финалью и мотивирующей основы: 
Лахти (город) — лахтинский; 5) суф. морф анск с 
финалью а мотивирующей основы: Гоа — гоан-
ский; 6) суф. морф ийск в прилагательных, моти
вированных несклоняемыми существительными на 
и, uo, с финалью и мотивирующей основы: Чи-
ли — чилийский, Токио — токийский (с усечением 
основы мотивирующего слова за счет финали о), 
Гарибальди — гарибальдийский; 7) суф. морф ащ 
с финалью а мотивирующей основы: пропасть
(пропал) — пропащий; 8) суф. морф чат с фина
лью ч мотивирующей основы (при чередованиях 
|к — ч|, |ц — ч|): губка — губчатый, столбец —

столбчатый; 9) суф. морф |α1в|am (орфогр. 
овати еват) с финалью |α1в| (орфогр. ов и ев) 
мотивирующей основы: лиловый — лиловатый, 
оранжевый — оранжеватый, коричневый — ко-
ричневатый.

П р и м е ч а н и е. Среди прилагательных совмеще
ние морфов особенно характерно для тех образований, 
которые мотивированы нескл. существительными с осно
вой на гласную (п. 1–6).

В  г л а г о л а х совмещаются: 1) суф. морф 
нича с финалью нич мотивирующей основы (при 
чередовании |к — ч|): мошенник — мошенничать; 
2) суф. морф нича с финалью |н’| мотивирующей 
основы (при чередовании |н — н’|): важный —
важничать; 3) суф. морф ствова с финалями 
ств, cm мотивирующих основ: любопытство —
любопытствовать, соответствие — соответст-
вовать (при чередовании |в’ — в|), власть — вла-
ствовать, фашист — фашиствовать; 4) суф. морф 
ну с финалью н мотивирующей основы: оку-
нать — окунуть, пинать — пнуть.

В  ч а с т и ц а х  и  м е ж д о м е т и я х  со
вмещаются: 1) суф. морфы очко, очки, охоньки и 
ошеньки с финалью о мотивирующей основы: спа-
сибо — спасибочко и спасибочки (прост.); ничего —
ничегохоньки и ничегошеньки; 2) суф. морфы ушки, 
унюшки с финалью у мотивирующей основы: 
агу — агушки, агунюшки.

II. П о л н о е  с о в м е щ е н и е суф. морфа 
с финальной частью мотивирующей основы имеет 
место в следующих случаях.

В существительных совмещаются: морф ев(а) 
(фонемат. |α1в|) с финалью мотивирующей основы 
ев: коричневый — коричнева; морф к со знач. од
нократного действия (выступающий в тех слово
формах, где отсутствует беглая гласная суффикса) с 
тождественной финалью мотивирующей основы: 
кувыркаться — кувырок, кувырка (род. п.).

В прилагательных совмещаются суф. морфы 
|j|, ов, ск с тождественными финалями мотиви
рующей основы: сын, сыно|в1jа| — сыновий, 
сыно|в1j|его; жернов — жерновой, бечева — бече-
вой, торговать — торговый, кочевать — кочевой; 
Курск — курский.

§ 1109. В  с л о ж н ы х  и  с л о ж н о  с у ф -
ф и к с а л ь н ы х  с л о в а х имеют место следую
щие виды совмещения морфов: 1) совмещение ин
терфикса, представленного в виде слабой фонемы
|α1| (орфогр. о, е), — с тождественной финалью 
мотивирующих основ: радио — радиорубка, теле-
визионный — телепередача; 2) совмещение интер
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фикса, представленного в виде слабой фонемы |α1|
(орфогр. о, а), и первой согласной фонемы вто
рой мотивирующей основы — с двумя конечными 
фонемами первой мотивирующей основы: Лермон-
тов — лермонтовед, табак — табакур, минерал —
минералог, климат — климатрон, океан — океа-
навт.

§ 1110. В  п р е ф и к с а л ь н о  п о с т -
ф и к с а л ь н ы х  г л а г о л а х, мотивированных 
глаголами на ся, постфикс ся полностью совмеща
ется с постфиксом ся мотивирующей основы: вер-
теться — довертеться (ср., например, играть —
доиграться, где совмещения нет, так как постфикс 
принадлежит только мотивированному слову).
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ВВЕДЕНИЕ

*
§ 1111. М о р ф о л о г и я — это та часть 

грамматического строя языка, которая объединяет 
грамматические классы слов (части речи), принад
лежащие этим классам грамматические (морфоло
гические) категории и формы слов. Таким образом, 
в центре морфологии стоит слово с его грамматиче
скими изменениями и с его грамматическими ха
рактеристиками.

С л о в о представляет собой одновременно 
единицу и лексики, и грамматики. Слово как 
г р а м м а т и ч е с к а я  е д и н и ц а — это сис
тема всех его форм с их грамматическими значе
ниями; слово как л е к с и ч е с к а я  е д и н и ц а, 
или единица словаря, — это формально выраженная 
система всех его лексических значений.

Слова как единицы грамматические и лексиче
ские группируются в части речи, т. е. в грамматиче
ские классы слов, объединяющиеся, вопервых, на 
основании того обобщенного значения, которое 
отвлечено от лексических и грамматических (мор
фологических, см. § 1112) значений всех слов дан
ного класса, и, вовторых, на основании характер
ного для каждого такого класса комплекса грамма
тических (морфологических) категорий.

Обобщенное значение, характеризующее все 
слова той или иной части речи, есть абстрактное 
представление того общего, что присутствует в лек
сических и морфологических значениях конкретных 
слов данного класса. Наиболее обобщенными зна
чениями для частей речи являются значения
п р е д м е т а (субстанции) и п р и з н а к а —
процессуального (представляемого как действие 
или состояние) и непроцессуального (представляе
мого как качество или свойство).

Так, все слова, входящие в часть речи «имя су
ществительное», обладают значением предметно
сти: они называют субстанции — конкретные пред
меты или предметно представленные факты, собы
тия, явления, свойства, качества, понятия и дейст
вия. Все слова, входящие в часть речи «глагол», 
обладают значением процессуального признака; 
они называют признаки (действия или состояния) 
как процессы. Все слова, входящие в части речи 

«прилагательное» и «наречие», обладают значением 
непроцессуального признака: они называют при
знаки как свойства или качества предмета (прилага
тельные и отчасти наречия) или как качества друго
го признака — процессуального или непроцессу
ального (наречия).

Каждая часть речи имеет свой собственный 
комплекс грамматических категорий, в которых 
представлено то обобщенное значение, которое 
свойственно всем словам этой части речи. Так, зна
чение предметности, свойственное существитель
ному, грамматически представляется морфологиче
скими категориями рода, числа и падежа; значение 
процесса, свойственное глаголу, — категориями 
вида, залога, наклонения, времени и лица.

Одновременно с классификацией по частям ре
чи слова делятся на лексикограмматические разря
ды (см. § 1119) и морфологические разряды (см. 
§ 1120).

Все перечисленные грамматические явления со
ставляют предмет морфологии как науки. В центре 
морфологии стоят части речи и характеризующие 
их морфологические категории, существующие в 
определенных системах форм; закономерности 
употребления форм непосредственно связывают 
морфологию с синтаксисом.

§ 1112. С л о в о как грамматическая единица
о б л а д а е т  с и с т е м о й  м о р ф о л о г и 
ч е с к и х  з н а ч е н и й. В изменяемых словах 
(см. § 1117) представлены три типа формально вы
раженных морфологических значений: 1) значения, 
принадлежащие всем словам определенной части 
речи во всех их формах (морфологическое значение 
слова как части речи, например значение предмет
ности у существительных); 2) значения, представ
ленные в части слов, относящихся к определенной 
части речи, во всех формах этих слов (например, 
морфологическое значение совершенного вида у 
глаголов); 3) значения, представленные в опреде
ленных (не всех) формах слов данной части речи 
(например, значение единственного числа у суще
ствительных). При этом морфологические значения 
второго и третьего типов выводятся из системных 
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противопоставлений, охватывающих все слова оп
ределенной части речи. Так, значение совершенного 
вида существует в противопоставлении значению 
несовершенного вида, и это противопоставление 
охватывает все глаголы; значение единственного 
числа противопоставлено значению множественно
го числа, и это противопоставление имеет место в 
системе форм всех существительных.

§ 1113. С л о в о существует в языке как сис
тема ф о р м (словоформ). Так, существительное 
стол — это система словоформ: стол, стола, сто-
лу, столом, (о) столе; столы, столов, столам, сто-
лами, (о) столах. Каждое изменение слова одновре
менно несет в себе несколько значений или — ре
же — одно значение. Например, в словоформе сто-
ла заключены значения род. п., ед. ч., муж. р.; в сло
воформе красивее — значение сравнит. степени 
прилагательного или наречия. Кроме того, каждая 
словоформа сохраняет и общее морфологическое 
значение слова, т. е. значение части речи.

Принадлежащие языковой системе морфологи
ческие видоизменения слов данной части речи, не
сущие наряду с общим значением части речи неко
торый комплекс морфологических значений (или 
одно такое значение), называются ф о р м а м и  
с л о в. Ф о р м ы одного и того же с л о в а мо
гут быть определены как регулярные видоизмене
ния слова, объединенные тождеством его лексиче
ского значения и различающиеся морфологически
ми значениями.

В ряде случаев отдельные слова образуют фор
мы, тождественные по своему морфологическому 
значению, но различающиеся по выражению, на
пример: сахара и сахару, водой и водою; в краю и в
крае; тракторы и трактора; верховий и верховьев; 
дверями и дверьми; красной и красною; естествен и 
естественен; бойче и бойчее; выздоровею и выздо-
ровлю; капаю и каплю; двигаю и движу; сох и со-
хнул; река, реку, реки, рекам и река, реку, реки, ре-
кам. Такие формы называются в а р и а н т н ы 
м и. Помимо стилистических различий, свойствен
ных и вариантным морфам (см. § 179), вариантные 
формы, вопервых, сами могут частично различать
ся семантически (например, сахара и сахару, см. 
§ 1179, в краю и в крае, см. § 1183) и, вовторых, 
могут быть закреплены за разными лексическими 
значениями одного и того же слова (например, ка-
паю и каплю, см. § 1562).

П р и м е ч а н и е. Регулярность видоизменений 
слов может быть как абсолютной, так и относительной, 
т. е. связанной с определенными лексическими, а также 
грамматическими ограничениями. Такие ограничения 

действуют, например, при образовании форм числа суще
ствительных, форм сравнит. степени прилагательных и 
наречий, кратких форм прилагательного, деепричастий.

Формы слова могут различаться своими синтак
сическими функциями. Эти различия неоднородны. 
С одной стороны, синтаксические функции форм 
слова могут полностью различествовать; таковы, 
например, у глагола различия форм времени и рода 
(в прош. вр.). С другой стороны, синтаксические 
функции могут различаться частично, иногда не
значительно. Так, функции форм ед. ч. и мн. ч. су
ществительного, в основном совпадая, расходятся в 
некоторых условиях сочетаемости слов (пойти в
ученики, в подсобники, в моряки — только мн. ч.; 
впасть в тревогу, волнение, в забытье — только 
ед. ч.).

Форма слова может быть представлена одной 
словоформой: скажу, скажи, или сочетанием двух 
словоформ: формы знаменательного слова и слу
жебного слова — вспомогательного глагола быть
или формообразующей частицы: буду говорить, 
говорил бы. Форма слова, представленная одной 
словоформой, называется с и н т е т и ч е с к о й. 
К числу синтетических относится подавляющее 
большинство форм разных частей речи. Форма сло
ва, представленная сочетанием форм знаменатель
ного и служебного слова, называется а н а л и 
т и ч е с к о й. К аналитическим формам относятся 
формы буд. вр. глаголов несов. вида (буду гово-
рить, будешь говорить, будет говорить, будем го-
ворить...); так называемые формы совместного дей
ствия (будем[те] говорить, давай[те] скажем, да-
вай[те] говорить) и все формы сослагат. накл. (го-
ворил бы, говорила бы, говорило бы, говорили бы). 
(О сочетаниях типа пусть говорит, пусть скажет; 
пусть говорят, пусть скажут см. § 1480).

П р и м е ч а н и е. Особую по своему характеру 
аналитическую форму представляет форма предл. п.: этот 
падеж не существует вне соединения с предлогом (в, на, 
о, при, по); однако в отличие от других аналитических 
форм, в которых вспомогательное слово всегда только 
служебно, предлоги в предл. п. употребляются избира
тельно и сохраняют каждый свое собственное значение.

В формах того или иного слова (читаешь, сде-
лали бы, столом, умному) представлены м о р 
ф о л о г и ч е с к и е  ф о р м ы как абстрактные 
грамматические образцы — в полном отвлечении от 
конкретных слов с их индивидуальными лексиче
скими значениями. Так, в перечисленных примерах 
представлены: 1) глагольная форма изъявит. накл. 
наст. вр. 2го л. несов. вида действит. залога ед. ч.; 
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2) глагольная форма сослагат. накл. сов. вида дей
ствит. залога мн. ч.; 3) форма существительного 
муж. р., ед. ч. тв. п.; 4) форма прилагательного 
муж. р., ед. ч. дат. п. Каждая из таких морфологиче
ских форм может быть представлена разными сло
вами: 1) берешь, видишь, говоришь, дышишь, едешь, 
живешь, злишься, играешь; 2) вошли бы, вырастили
бы, дали бы, забыли бы, исполнили бы; 3) бортом, 
врагом, гудком, конем; 4) бедному, веселому, кисло-
му, простому.

В тех случаях, когда речь идет о морфологиче
ских видоизменениях того или иного конкретного 
слова, употребляется термин м о р ф о л о г и 
ч е с к а я  ф о р м а  с л о в а (или просто
ф о р м а  с л о в а); когда же имеется в виду абст
рактный грамматический образец, рассматриваемый 
в отвлечении от лексики (от конкретных словоформ 
с их индивидуальными лексическими значениями), 
употребляется термин м о р ф о л о г и ч е с к а я  
ф о р м а.

§ 1114. Образование форм одного и того же 
слова называется с л о в о и з м е н е н и е м. По
нятие словоизменения охватывает такие изменения 
отдельного слова, при которых сохраняется в цело
сти его лексическое значение (см. § 1113). Система 
форм слова, т. е. вся совокупность его форм, назы
вается его п а р а д и г м о й.

П р и м е ч а н и е. О случаях частичных изменений 
лексического значения слова в разных формах см. § 1150, 
1330, 1524, 1531.

Подавляющее большинство изменяемых слов 
имеет парадигмы, сложные по своему составу. Та
кие парадигмы состоят из нескольких определен
ным образом организованных групп форм; эти 
группы называются ч а с т н ы м и  п а р а 
д и г м а м и. Совокупность всех форм слова и, сле
довательно, совокупность всех частных парадигм 
слова называется п о л н о й  п а р а д и г м о й. 
Так, полную парадигму существительного образуют 
две частные парадигмы — ед. и мн. ч. В состав пол
ной парадигмы входят также отдельные (не входя
щие в частные парадигмы) формы, противопостав
ленные по своему морфологическому значению 
другим формам — членам полной парадигмы. На
пример, полную парадигму прилагательного обра
зуют формы в количестве от двадцати четырех до 
двадцати девяти, распределяющиеся по ряду част
ных парадигм и включающие падежные формы 
ед. ч. муж., жен. и сред. р., падежные формы мн. ч., 
краткие формы ед. и мн. ч. и форму сравнит. степе
ни (компаратив).

Частные парадигмы могут обладать сходной 
или различной организацией. Так, частные пара
дигмы существительного обладают идентичной 
организацией — каждая из них состоит из шести 
падежных форм. Полные парадигмы прилагатель
ного состоят из пяти частных парадигм, из которых 
четыре обладают идентичной организацией (это 
падежные формы ед. ч. муж., жен. и сред. р. и па
дежные формы мн. ч.), а пятая представляет собой 
особую парадигму: образующие ее краткие формы 
не изменяются по падежам. Наиболее сложную па
радигму — по составу (т. е. по числу частных пара
дигм), по организации частных парадигм и по раз
нообразию выраженных в их формах морфологиче
ских значений — имеет глагол.

Во главе каждой полной парадигмы стоит и с 
х о д н а я  ф о р м а, т. е. представительная (пред
ставляющая слово) форма, обладающая называю
щей функцией (словарная форма). В парадигме гла
гола исходной формой является инфинитив, в пара
дигмах существительного и прилагательного —
формы им. п. При этом в парадигме существитель
ного за исходную форму принимается форма им. п. 
ед. ч., а в парадигме прилагательного — форма 
им. п. ед. ч. муж. р.

П р и м е ч а н и е. Именительный падеж как исход
ная форма, выполняя называющую функцию (называя), 
одновременно входит в частные парадигмы имени: 
стол — стола, столу, столом...; новый — нового, новому, 
новым... В этом смысле исходный характер инфинитива 
существенно отличается от исходного характера форм 
им. п.: открывая парадигму глагола, инфинитив не входит 
ни в одну из частных глагольных парадигм.

Полная парадигма противопоставляется не 
только частной, но и неполной парадигме. Н е 
п о л н а я  п а р а д и г м а — это парадигма, в 
составе которой отсутствует либо частная парадиг
ма, характерная для слов данной части речи (на
пример, отсутствует парадигма падежных форм 
мн. ч. у собирательных существительных), либо 
одна или несколько форм слова, традиционно не
употребительных или таких, образование которых 
почемулибо затруднено.

§ 1115. Внутри одной части речи ряды морфо
логических форм образуют морфологическую кате
горию. М о р ф о л о г и ч е с к а я  к а т е г о 
р и я — это система противопоставленных друг 
другу рядов морфологических форм с однородными 
значениями. В состав морфологической категории 
входит минимум два ряда форм. Примером катего
рии, состоящей из двух рядов морфологических
форм, может служить категория числа, образуемая 
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рядами форм ед. и мн. ч. Ряды форм являются ком
понентами морфологической категории. Морфоло
гическое значение, общее для всех форм, образую
щих ряд, называется к а т е г о р и а л ь н ы м  
м о р ф о л о г и ч е с к и м  з н а ч е н и е м. От
ношения между компонентами одной категории —
это морфологические противопоставления (оппози
ции).

Морфологические формы образуют ряды, объе
диняемые категориальным значением члена опре
деленной морфологической категории, но разли
чающиеся своими значениями как члены других 
категорий. Например, категориальным значением 
2го л. объединяются формы глагола, различающие
ся по наклонениям, временам, видам, залогам, чис
лам. Все эти формы образуют ряд морфологических 
форм 2го лица. Категориальным значением совер
шенного вида объединяются формы глаголов раз
ных залогов, наклонений, времен, лиц, чисел, родов, 
а у причастий — и разных падежей. Эти формы об
разуют ряд морфологических форм сов. вида. Кате
гориальным значением дательного падежа у суще
ствительных объединяются формы ед. и мн. ч. муж., 
жен. и сред. р.; эти формы образуют ряд морфоло
гических форм дат. п.

В зависимости от того, могут ли быть представ
лены члены (компоненты) морфологической катего
рии формами одного и того же слова или они пред
ставлены лишь формами разных слов, морфологиче
ские категории делятся на две группы: словоизмени
тельные и несловоизменительные. С л о -
в о и з м е н и т е л ь н ы е  м о р ф о л о г и ч е 
с к и е  к а т е г о р и и — это категории, члены 
которых могут быть представлены формами одного 
и того же слова. Н е с л о в о и з м е н и т е л ь 
н ы е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  к а т е г о 
р и и — это категории, члены которых не могут 
быть представлены формами одного и того же слова.

К  с л о в о и з м е н и т е л ь н ы м  к а т е 
г о р и я м относятся категории падежа и числа 
существительного; категория падежа числительно
го; категории рода, числа, падежа и степени сравне
ния прилагательного; категории лица, числа, време
ни, наклонения и рода (в прош. вр. и сослагат. 
накл.) глагола; категория степени сравнения наре
чия. Носителем категориального морфологического 
значения у словоизменительных категорий является
ряд морфологических форм, который может быть 
представлен формами одного и того же слова; это 
категориальное значение распространяется на каж
дую форму слова, входящую в данный ряд. Так, 
категория падежа основана на противопоставлении 

следующих шести рядов форм: 1) ряда форм имени
тельного падежа ед. и мн. ч.; 2) ряда форм роди
тельного падежа ед. и мн. ч.; 3) ряда форм датель
ного падежа ед. и мн. ч.; 4) ряда форм винительного 
падежа ед. и мн. ч.; 5) ряда форм творительного 
падежа ед. и мн. ч.; 6) ряда форм предложного па
дежа ед. и мн. ч. Каждый из этих рядов и каждая 
форма, входящая в этот ряд, является носителем 
категориального морфологического значения. Кате
гориальное значение, присущее каждому из проти
вопоставленных друг другу рядов — членов слово
изменительных категорий и каждой форме, входя
щей в эти ряды, называется с л о в о и з м е н и 
т е л ь н ы м  з н а ч е н и е м.

К  н е с л о в о и з м е н и т е л ь н ы м  к а 
т е г о р и я м относятся категория рода существи
тельного и категория вида глагола. Носителем кате
гориального значения у несловоизменительных ка
тегорий является ряд морфологических форм, кото
рый не может быть представлен формами одного и 
того же слова. Так, категория рода существительно
го основана на противопоставлении трех рядов 
морфологических форм, которые могут быть пред
ставлены лишь разными словами: 1) рядом форм 
слов муж. р.; 2) рядом форм слов жен. р.; 3) рядом 
форм слов сред. р. Категориальное морфологиче
ское значение рода свойственно каждому из этих 
рядов и каждому слову в ряде, т. е. словам муж. р. 
во всех падежных формах, словам жен. р. во всех 
падежных формах и словам сред. р. во всех падеж
ных формах. Категориальное значение, присущее 
каждому из противопоставленных друг другу ря
дов — членов несловоизменительных категорий и 
каждому слову во всех его формах, входящему в эти 
ряды, называется н е с л о в о и з м е н и т е л ь 
н ы м  з н а ч е н и е м.

Особое место среди морфологических катего
рий занимает к а т е г о р и я  з а л о г а, которая 
определяется как категория с м е ш а н н о г о  
т и п а. Она основана на противопоставлении, кото
рое в одной части залоговых образований (в крат
ких страдат. прич. в их отношении к спрягаемым 
формам действит. залога) может быть представлено 
формами одного и того же слова, а в другой части 
(в возвратных глаголах в их отношении к невоз
вратным) представлено лишь разными словами (см. 
§ 1460, 1461).

В зависимости от того, какие связи и отношения 
отражаются в категориальных значениях, морфоло
гические категории делятся на категории, в ы я в 
л я е м ы е  с и н т а г м а т и ч е с к и (в синтак
сической сочетаемости) и  н е с и н т а г м а т и 
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ч е с к и. Под с и н т а г м а т и ч е с к и м  в ы 
я в л е н и е м понимается выявление морфологи
ческих категорий в таких связях слов, в которых 
форма одного слова указывает на его непосредст
венную зависимость от формы другого слова (или 
от слова в целом) либо сама обусловливает форму 
другого слова: красная палатка (словоформа крас-
ная подчинена словоформе палатка и одновремен
но ею предопределена); читать книгу (словоформа 
книгу подчинена слову читать); стук колес (слово
форма колес подчинена слову стук).

К синтагматически выявляемым относятся сле
дующие морфологические категории: 1) категории 
рода, числа и падежа прилагательных, выражающие 
способность прилагательного выступать в качестве 
согласованного определения существительного, а 
также категории рода и числа глагола, выражающие 
способность сказуемого — глагола координиро
ваться в роде и числе с подлежащим — существи
тельным; 2) категория рода существительных, вы
ражающая способность существительных иметь при 
себе согласованное в роде определение — прилага
тельное, а также координироваться в роде со ска
зуемым — глаголом в формах прош. вр. и сослагат. 
накл.; 3) категория падежа существительных, выра
жающая способность существительного формально 
обнаруживать зависимость от другого слова. Все 
эти категории выявляются в синтаксических связях. 
Категория залога относится к синтагматически вы
являемым, однако это выявление имеет особый ха
рактер: в нем участвуют не однонаправленные или 
(при координации) обоюдонаправленные синтакси
ческие связи, а целые синтаксические конструкции 
(см. § 1455).

К несинтагматически выявляемым относятся 
морфологические категории, значения которых от
ражают различные смысловые абстракции, отвле
ченные от свойств, связей и отношений внеязыко
вой действительности, такие как количественные 
отношения предметов, степень проявления призна
ка, ограниченность или неограниченность действия 
пределом, временная отнесенность действия, его 
реальность или нереальность. Сюда относятся кате
гория числа существительного, категория степени 
сравнения прилагательного и наречия, категории 
вида, времени и наклонения глагола. Для выявления 
всех этих категорий характерна независимость от 
подчинительных связей слов.

П р и м е ч а н и е. Категория числа существитель
ных, выявляемая несинтагматически, в то же время обу
словливает собою форму зависящего от него или коорди
нируемого с ним слова: красные палатки, колеса стучат.

И синтагматически, и несинтагматически выяв
ляемые категории могут быть как словоизмени
тельными (например, падеж и число существитель
ного, время и наклонение глагола), так и неслово
изменительними (например, род существительного, 
вид глагола).

§ 1116. Как уже сказано в § 1111, все слова 
группируются в классы, называемые частями речи.
Ч а с т и  р е ч и — это грамматические классы 
слов, характеризующиеся совокупностью следую
щих признаков: 1) наличием обобщенного значения, 
абстрагированного от лексических и морфологиче
ских значений всех слов данного класса; 2) ком
плексом определенных морфологических катего
рий; 3) общей системой (тождественной организа
цией) парадигм и 4) общностью основных синтак
сических функций.

П р и м е ч а н и е. Тождественная организация па
радигм (полных и частных) не нарушается отсутствием 
частных парадигм или отдельных форм у некоторых слов 
или групп слов, принадлежащих к той или иной части 
речи. Так, отсутствие у ряда прилагательных частных 
парадигм кратких форм (см. § 1331) или отсутствие у 
непереходных глаголов форм страдат. причастий (см. 
§ 1580) не выводит слова с подобными неполными пара
дигмами за пределы таких частей речи, как прилагатель
ное и глагол.

В современном русском языке существует д е 
с я т ь  ч а с т е й  р е ч и: 1) имя существитель
ное; 2) местоимениесуществительное; 3) имя при
лагательное; 4) имя числительное; 5) наречие; 
6) глагол; 7) предлог; 8) союз; 9) частицы; 10) меж
дометие.

Первые шесть частей речи — э т о  з н а м е 
н а т е л ь н ы е  (п о л н о з н а ч н ы е или с а 
м о с т о я т е л ь н ы е) с л о в а, т. е. слова лекси
чески самостоятельные, называющие предметы и 
признаки или указывающие на них, и способные 
функционировать в качестве членов предложения. 
Предлоги, союзы и частицы — это с л у ж е б 
н ы е, т. е. лексически несамостоятельные, с л о 
в а, служащие для выражения различных синтакси
ческих отношений (предлоги и союзы), а также для 
образования аналитических форм или для выраже
ния синтаксических и модальных значений предло
жения (частицы). М е ж д о м е т и я  составляют 
особую группу слов: они ничего не называют и 
служат для выражения эмоционального отношения 
и субъективных оценок.

Внутри знаменательных слов, пересекая их ос
новное грамматическое деление на части речи, про
ходит деление слов, вопервых, на с о б с т в е н 
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н о  з н а м е н а т е л ь н ы е  (слова н е у к а 
з а т е л ь н ы е) и  м е с т о и м е н н ы е  (слова
у к а з а т е л ь н ы е) и, вовторых, на н е 
с ч е т н ы е  и  с ч е т н ы е. К указательным (ме
стоименным) словам относятся слова, не называю
щие предмет или признак, а лишь указывающие на 
него, в том числе слова, указывающие на количест
во и количественный признак, например: я, ты, он; 
тот, такой, некоторый; там, туда; столько, 
сколько. К счетным словам относятся слова, назы
вающие количество предметов (числительные), 
признак по месту в считаемом ряду (порядковые 
прилагательные), количественные характеристики 
(наречия), например: пять, двое, шестой, втрое, 
вдвоем. Ни среди указательных, ни среди счетных 
слов нет глаголов.

§ 1117. Среди з н а м е н а т е л ь н ы х  час
тей речи выделяются две группы: о с н о в н ы е
части речи, к которым относятся существительное, 
прилагательное, глагол и наречие, и н е о с н о в 
н ы е части речи, к которым относятся местоиме
ниесуществительное и числительное. О с н о в 
н ы е  ч а с т и  р е ч и обладают всем комплек
сом признаков, характеризующих часть речи как 
особый грамматический класс слов (см. § 1116). 
Состав слов, входящих в эти части речи, постоянно 
пополняется за счет новообразований и заимство
ванных слов. Со стороны значения основные части 
речи характеризуются следующими противопостав
лениями: 1) существительное как называющее 
предмет (субстанцию) противопоставлено всем дру
гим частям речи — прилагательному, наречию и 
глаголу как называющим признак предмета или 
другого признака; 2) внутри частей речи, называю
щих признак, прилагательное и наречие, называю
щие непроцессуальный признак, противопоставле
ны глаголу, называющему процессуальный при
знак; 3) части речи, называющие признак, противо
поставляются также друг другу в зависимости от 
того, называют ли они признак только предмета 
(глагол, прилагательное) или признак как предмета, 
так и другого признака (наречие).

Н е о с н о в н ы е  ч а с т и  р е ч и — место
имениесуществительное и числительное — это 
замкнутые, непополняющиеся классы слов. У место
имениясуществительного система морфологических 
категорий близка к существительному; отличие от 
существительного состоит в непоследовательности 
выражения местоимениемсуществительным морфо
логических значений рода и числа (см. § 1271).

Числительное по своим морфологическим зна
чениям и способу их выражения занимает промежу

точное положение между существительным и при
лагательным: для числительного характерна мор
фологическая категория падежа; система его па
дежных форм не отличается от системы падежных 
форм существительного или (у таких слов, как 
сколько, несколько, много, немного) от системы 
форм прилагательного; однако числительное не 
имеет морфологических категорий рода и числа (о 
некоторых исключениях см. § 1369). В косв. пад. 
формы числительного отличаются от форм прила
гательного неполнотой согласования с определяе
мым существительным (см. § 1366).

В зависимости от способности или неспособно
сти слов к изменению (образованию форм) части 
речи знаменательных слов разделяются на и з 
м е н я е м ы е  (все знаменательные части речи, 
кроме тех наречий, которые не образуют форм 
сравнит. степени) и н е и з м е н я е м ы е (те на
речия, которые не образуют формы сравнит. степе
ни). По характеру словоизменения изменяемые час
ти речи разделяются на склоняемые и спрягаемые.
С к л о н я е м ы е  части речи объединяют в себе 
все имена: существительное, прилагательное, чис
лительное и местоимениесуществительное; все они 
изменяются по падежам, т. е. склоняются.
С п р я г а е м о й частью речи является глагол; все 
глаголы изменяются по временам, наклонениям, 
лицам и числам (в прош. вр. и сослагат. накл. — по 
родам), т. е. спрягаются.

§ 1118. С л у ж е б н ы е  с л о в а — предло
ги, союзы и частицы не называют предметов и при
знаков; их лексические значения — это значения, 
абстрагированные от тех отношений, которые они 
выражают в предложении. Значение, объединяющее 
служебные слова в ту или иную часть речи, отлича
ется от значения, объединяющего в одну часть речи 
знаменательные слова: общность служебных 
слов — это общность только функциональная.

Служебные слова противостоят знаменатель
ным словам как такие слова, которые, вопервых, 
не имеют морфологических категорий и, вовто-
рых, выполняют только служебные функции в 
синтаксической конструкции. Служебные слова 
употребляются для связи слов, предложений или 
частей предложения, а также служат для выраже
ния разных оттенков субъективного отношения 
говорящего к содержанию сообщения. Отдельные 
частицы участвуют в образовании аналитических 
форм слова.

§ 1119. Части речи — это наиболее общая 
грамматическая классификация слов. В пределах 
каждой знаменательной части речи выделяются
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л е к с и к о  г р а м м а т и ч е с к и е  р а з р я 
д ы слов. Это такие подклассы данной части речи, 
которые обладают общим семантическим призна
ком, влияющим на способность слов выражать те 
или иные морфологические значения или вступать в 
противопоставления в пределах морфологических 
категорий. Лексикограмматическими разрядами 
являются, например, в глаголе — способы действия, 
глаголы переходные и непереходные, разряды воз
вратных глаголов, глаголы личные и безличные; в 
существительном — существительные одушевлен
ные и неодушевленные, собирательные, веществен
ные, отвлеченные и конкретные, а также собствен
ные и нарицательные; в прилагательном — прила
гательные качественные, относительные (включая 
притяжательные и порядковые), в наречии — наре
чия качественные и обстоятельственные. Многие 
лексикограмматические разряды слов характери
зуются неполнотой парадигм. Так, существитель
ные, относящиеся к разрядам вещественных, соби
рательных и отвлеченных, являются существитель
ными только ед. ч. или только мн. ч. (singularia или
pluralia tantum), существительные собственные, как 
правило, не употребляются в формах мн. ч.; прила
гательные относительные, как правило, не могут 
иметь форм сравнит. степени, а также кратких 
форм; глаголы, относящиеся к разряду безличных, 
не изменяются по лицам.

П р и м е ч а н и е. Сама по себе неполнота пара
дигмы, т. е. невозможность образования ряда форм или 
отдельных форм слова, еще не может служить опреде
ляющим признаком при классификации слов на лекси
кограмматические разряды: такая неполнота может объ
ясняться не только особенностями лексических значений 
слов, но и их морфологической структурой или фонем
ным составом. У отдельных слов неполнота парадигм 
связана с практической неупотребительностью отдельных 
форм (например, формы род. п. мн. ч. у слова мечта, 
формы 1 л. ед. ч. буд. вр. у слова победить).

§ 1120. Части речи и лексикограмматические 
разряды — это группировки с л о в. Наряду с этим 
членением возможна собственно морфологическая 

классификация форм слов (иногда включающая и 
целые слова). Это — классификация на морфологи
ческие разряды. М о р ф о л о г и ч е с к и е  
р а з р я д ы — это объединения морфологических 
форм слов на основе общности их словоизмени
тельных морфологических значений, а также тех 
формальных средств, с помощью которых эти зна
чения выражаются.

Выделяются следующие морфологические раз
ряды. 1) Разряд форм, выражающих только значе
ние падежа; сюда относятся все формы (полные 
парадигмы) местоименийсуществительных (я, вы, 
кто, что) и числительных, кроме слов один, два, 
оба и полтора. 2) Разряд форм, выражающих зна
чения падежа и числа, объединяет все формы 
(полные парадигмы) существительных. 3) Разряд 
форм, выражающих значения рода и падежа, объе
диняет все формы (полные парадигмы) числитель
ных два, оба, полтора. 4) Разряд форм, выражаю
щих значения падежа, числа и рода, объединяет 
родочисловые падежные формы прилагательных, 
действит. и полных страдат. причастий и все фор
мы (полную парадигму) счетноместоименного 
слова один (одна, одно — одни). 5) Разряд форм, 
выражающих значения рода и числа, объединяет 
краткие формы прилагательных и страдат. причас
тий, формы прош. вр. и сослагат. накл. глагола, а 
также все формы слов рад, люб, горазд, должен, 
таков, слов типа великоват, маловат, одинёхонек, 
одинёшенек, радёхонек, радёшенек и слов на енек, 
онек (близенек, строгонек). 6) Разряд форм, вы
ражающих значения лица и числа, объединяет 
личные формы наст., буд. простого и буд. сложно
го времен.

Всем перечисленным разрядам противостоит 
разряд неизменяемых слов и форм слов, не выра
жающих значений падежа, числа, рода и лица. Здесь 
объединяются все наречия, формы сравнит. степени 
прилагательных и наречий, деепричастия и инфи
нитив.

Служебные слова морфологических разрядов не 
образуют.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
ЛЕКСИКОГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ

§ 1121. И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е —
это часть речи, обозначающая предмет (субстан
цию) и выражающая это значение в словоизмени
тельных категориях числа и падежа и в несловоиз
менительной категории рода.

Существительное называет предметы в широком 
смысле слова; это — названия вещей (стол, стена, 
окно, ножницы, сани), лиц (ребенок, девочка, юноша, 
женщина, человек), веществ (крупа, мука, сахар, 
сливки), живых существ и организмов (кошка, соба-
ка, ворона, дятел, змея, окунь, щука; бактерия, ви-
рус, микроб), фактов, событий, явлений (пожар, 
спектакль, беседа, каникулы, печаль, страх), а также 
названных как независимые самостоятельные суб
станции непроцессуальных и процессуальных при
знаков — качеств, свойств, действий, процессуально 
представленных состояний (доброта, глупость, си-
нева, бег, решение, толкотня).

§ 1122. Существительные разделяются на сле
дующие л е к с и к о  г р а м м а т и ч е с к и е  
р а з р я д ы: существительные 1) собственные и 
нарицательные; 2) собирательные; 3) веществен
ные; 4) конкретные и отвлеченные; 5) одушевлен
ные и неодушевленные. Эти разряды пересекаются: 
так, например, имена собственные включают в себя 
названия как одушевленных, так и неодушевленных 
предметов; существительные вещественные, обо
значающие однородную массу вещества, могут 
иметь собирательное значение (клюква, виноград, 
сахар); существительные конкретные объединяют в 
своем составе все те слова, — одушевленные и не
одушевленные, — которые называют считаемые 
предметы. Вместе с тем слова каждого из выделен
ных лексикограмматических разрядов обладают 
общими морфологическими, а в некоторых случаях 
и словообразовательными характеристиками.

§ 1123. По признаку называния предмета как 
индивидуального или как представителя целого 
класса все существительные делятся на с о б с т 
в е н н ы е  и  н а р и ц а т е л ь н ы е. Существи
тельные собственные (или имена собственные) —
это такие слова, которые называют индивидуальные 
предметы, входящие в класс однородных, однако 

сами по себе не несут какоголибо специального 
указания на этот класс. Существительные нарица
тельные (или имена нарицательные) — это такие 
слова, которые называют предмет по его принад
лежности к тому или иному классу; соответственно 
они обозначают предмет как носитель признаков, 
свойственных предметам данного класса.

П р и м е ч а н и е. Это различие безусловно верно 
для противопоставления отдельно взятых слов: Петя —
мальчик, Москва — город, Земля — планета, Жучка —
собака. Однако принадлежащий языку ряд собственных 
имен, присваиваемых или присвоенных предметам одно
го и того же класса, уже сам по себе сигнализирует о том, 
каков этот класс и, следовательно, какие нарицательные 
имена стоят за этими именами собственными: Петя, Ва-
ня, Гриша, Коля, Витя, Миша... — имена собственные, 
присваиваемые мужчинам, мальчикам; Москва, Ленин-
град, Калуга, Ярославль, Астрахань... — имена собствен
ные, присвоенные городам; Жучка, Шарик, Бобик, Рекс, 
Джек... — имена собственные, присваиваемые собакам.

Граница между именами собственными и нари
цательными непостоянна и подвижна: имена нари
цательные легко становятся собственными наиме
нованиями (см. § 1125), прозвищами и кличками. 
Имена собственные часто используются для обоб
щенного обозначения однородных предметов и ста
новятся при этом нарицательными: держиморда, 
донкихот, донжуан; Мы все глядим в Наполеоны
(Пушк.); Твой иконный и строгий лик По часовням
висел в рязанях (Есен.); Приезжают в столицу
Смиренно и бойко Молодые Есенины В красных
ковбойках (Смел.).

§ 1124. Среди имен собственных различаются: 
1) имена собственные в узком смысле этого слова и 
2) наименования.

С о б с т в е н н ы е  и м е н а в узком смысле 
этого слова — это географические и астрономиче
ские названия и имена людей и животных. Это —
лексически ограниченный и медленно пополняемый 
круг словназваний, присваиваемых или присвоен
ных одному предмету. Повторения здесь возможны 
как совпадения (например, совпадающие названия 
рек, деревень, поселков); они также высокочастот
ны в системе собственных имен лиц и животных.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 459
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Среди имен лиц, как правило, нет слов, повто
ряющих нарицательные существительные. В случа
ях типа Идея, Эра, Гелий, Радий, Уран, Сталь (лич
ные имена, дававшиеся в 20е и 30е годы XX в.) 
обобщеннопредметные значения в именах собст
венных ослабляются, а в старых именах такого ти
па — полностью утрачиваются, например: Вера, 
Надежда, Любовь.

В состав имен лиц входят отчества (наименова
ния по имени отца) и фамилии (наследуемые се
мейные наименования). Отчество всегда мотивиро
вано личным именем отца: Владимирович, Алексее-
вич, Владимировна, Алексеевна; Никитич — Ники-
тична; Ильич — Ильинична (см. § 336, 386). Рус
ские фамилии, как правило, образованы от различ
ных именных основ при помощи суф. ов (ёв) и ин
(ын), реже ск(ой), ск(ий), цк(ой), цк(ий): Коро-
лёв, Пушкин, Бородин, Куницын, Луговской, Мая-
ковский, Трубецкой. Есть ряд фамилий, формально 
совпадающих с прилагательными в формах им. п. 
муж. или жен. р.: Благой, Мостовой — Благая, 
Мостовая, а также (в произношении, но не по уда
рению) в формах род. п. ед. ч. муж. р.: Благово, 
Дурново, Сухово, в церковнославянской форме Жи-
ваго, Мертваго, или род. п. мн. ч.: Кручёных, Поль-
ских, Черных. О словоизменении фамилий см. 
§ 1219, 1221.

П р и м е ч а н и е. В художественной литературе 
могут употребляться искусственные имена — отдельные 
слова (в повестях А. Грина: Ассоль, Грей, Эгль; у 
Л. Кассиля: граф Уродонал Шателена, принцесса Каска-
ра Саграда) или сочетания слов (у Н. Асеева: мальчик
Оставь Не Трогай и девочка В Ладонь Глаза).

Семантическим своеобразием собственных 
имен определяется своеобразие их морфологиче
ских свойств: этим словам, служащим для индиви
дуализации предмета, не свойственно употребление 
в формах мн. ч. Формы мн. ч. здесь нормальны для 
обозначения разных лиц и предметов, имеющих 
одно и то же собственное имя: В одном классе не-
сколько Светлан; В детском доме было шесть Ва-
лентин. Формы мн. ч. фамилий обозначают, вопер-
вых, лиц, находящихся между собой в семейных, 
родственных отношениях: братья Жемчужниковы, 
супруги Добрынины, купцы Морозовы, династия
сталеваров Кузнецовых; вовторых, лиц, имеющих 
одну и ту же фамилию (однофамильцев): В городе
проживают триста Ивановых и двести Петровых; 
Оба они — мои однофамильцы: Александровы Ни-
колаи Григорьевичи (газ.).

§ 1125. Для имен собственных н а и м е н о 
в а н и й используются нарицательные существи

тельные или сочетания слов. При этом нарицатель
ное существительное не утрачивает своего лексиче
ского значения, а лишь изменяет свою функцию. 
Таковы названия: газета «Известия», журнал
«Здоровье», завод «Серп и молот», фабрика «Боль-
шевичка», духи «Сирень». Наименованиями могут 
служить также имена собственные: гостиница «Мо-
сква», пароход «Украина».

П р и м е ч а н и е. В ряде случаев связь между зна
чением нарицательного существительного и его употреб
лением в качестве наименования является очень отдален
ной или вовсе отсутствует. Но всегда остается в силе од
но условие: в качестве наименования не употребляются 
слова, лексические значения которых могут оказаться в 
противоречии с сущностью или назначением именуемого 
предмета. Так, санаторий не может носить наименования 
«Недуги», сорт конфет не может быть назван «Солеными» 
(«Имя для корабля — то же, что фамилия для человека... 
Назовите судно „Геркулес“ или ,,Богатырь“ — перед ним 
льды расступятся сами, а попробуйте назовите свое судно 
„Корыто“ — оно и плавать будет, как корыто, и непре
менно перевернется гденибудь при самой плохой пого
де». А. Некрасов).

Значения нарицательных существительных со
храняются в составе наименований художествен
ных и научных произведений: «Мертвые души», 
«Обрыв», «Преступление и наказание», «Дама с
собачкой», «Города и годы», «Капитал», «Диалек-
тика природы».

В наименованиях исторических событий по 
времени, периоду также сохраняется лексическое 
значение имени нарицательного: Октябрь (Великая 
Октябрьская социалистическая революция, а также 
ее годовщина).

Орфографической приметой всех имен собст
венных служит написание их с большой (пропис
ной) буквы. Если имя собственное — наименование
состоит из нескольких слов, то с большой буквы 
пишется только первое слово: «Капитанская доч-
ка», «Отцы и дети», «Серп и молот» (название 
завода).

§ 1126. Отдельный лексикограмматический 
разряд среди нарицательных существительных со
ставляют с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с о б и 
р а т е л ь н ы е. Сюда относятся слова, называю
щие совокупность однородных предметов и выра
жающие это значение с помощью таких суффиксов, 
как ств(о): студенчество, юношество; |j| (ор
фогр. слова на ьё:): бабьё, зверьё, дурачьё; н(я): 
матросня, ребятня; и|j| (орфогр. слова на ия): 
пионерия, аристократия; от(а): беднота и др. (см. 
§ 603, п. 13).
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К существительным с собирательным значени
ем как к лексикограмматическому (но не словооб
разовательному) разряду при широком понимании 
собирательности могут быть отнесены также слова, 
называющие совокупность предметов: ботва, ме-
люзга, хлам, мебель. Все такие слова выражают со
бирательность лексически, но не словообразова
тельно.

П р и м е ч а н и е. Не относятся к собирательным 
существительные, употребляемые в формах ед. ч. в соби
рательном значении, например: зерно (зерно нового уро-
жая), перо (набить подушки пером), неприятель

(
войско 

противника
)
.

Отличительным признаком всех собирательных 
существительных является то, что они не образуют 
форм мн. ч. Об исключениях из этого правила см. 
§ 1150.

§ 1127. Существительные в е щ е с т в е н 
н ы е называют вещества: пищевые продукты 
(жир, крупа, мука, сахар), материалы (гипс, це-
мент), виды тканей (бархат, ситец), ископаемые, 
металлы (железо, уголь, олово, сталь, изумруд, яш-
ма), химические элементы, лекарства (уран, пира-
мидон, аспирин), сельскохозяйственные культуры 
(овес, картофель, пшеница) и другие однородные 
делимые массы. В отличие от собирательных суще
ствительных вещественные существительные, как 
правило, не имеют суффиксов для выражения веще
ственного значения. Это значение выражается толь
ко лексически.

Вещественные существительные обычно упот
ребляются или только в ед. ч., или только во мн. ч.: 
мед, чай, мука, олово; дрожжи, духи, сливки (см. 
§ 1150, 1151). Принимая форму мн. ч., веществен
ное существительное, употребляющееся обычно в 
ед. ч., обособляется от формы ед. ч. лексически: 
крупа (цельное или дробленое зерно некоторых рас
тений, употребляемое в пищу), но крупы (различные 
сорта крупы); см. § 1150.

Существительные муж. р., называющие вещест
ва, в род. п. ед. ч. наряду с флексией а (орфогр. 
также я) имеют флексию у (орфогр. также ю): 
стакан чая и чаю, кусок сахара и сахару, плитка
шоколада и шоколаду, см. § 1179.

§ 1128. Среди существительных выделяются 
разряды существительных конкретных и отвлечен
ных (или абстрактных). К о н к р е т н ы е  с у 
щ е с т в и т е л ь н ы е — это слова, называющие 
вещи, лица, факты и все явления действительности, 
которые могут быть представлены в отдельности и 
подвергнуты счету: карандаш, кольцо, инженер, 

поединок, война. Все конкретные существительные, 
за исключением существительных, не имеющих 
форм ед. ч. (pluralia tantum, см. § 1151), имеют фор
мы ед. и мн. ч. По своему значению и морфологиче
ским особенностям конкретные существительные 
противопоставлены не только отвлеченным сущест
вительным, но и существительным собирательным 
и вещественным (см. § 1126, 1127).

О т в л е ч е н н ы е  (а б с т р а к т н ы е) с у -
щ е с т в и т е л ь н ы е — это слова, называющие 
отвлеченные понятия, свойства, качества, действия 
и состояния: слава, смех, благо, плен, доброта, бли-
зость, ловкость, бег, движение. Большую часть 
отвлеченных существительных составляют слова, 
мотивированные прилагательными и глаголами и 
образующиеся с помощью нулевого суффикса (го-
речь, хворь [прост.], вывоз, замена), суф. ость (ор
фогр. также есть) (красивость, свежесть, тру-
сость), ств(о) (ничтожество, большинство, пер-
венство, хвастовство), щин(а)/чин(а) (сдельщина, 
туретчина [устар.]), изм (реализм, гуманизм), и|j|/
стви|j| (орфогр. слова на ие, ствие) (радушие, 
спокойствие), от(а) (кислота, доброта, хрипота), 
изн(а) (белизна, кривизна), ин(а) (глубина, седина), 
ни|j|/ени|j|/ти|j| (орфогр. слова на ние, ение, 
тие) (наказание, терпение, извлечение, развитие), 
к(а) (плавка, голодовка, бомбежка), аци|j|/
енци|j|/ици|j|/ци|j|/и|j| (орфогр. слова на ация, 
яция, енция, иция, ция, ия) (стилизация, компи-
ляция, транспозиция [спец.], конкуренция), аж
(массаж), ёж (платёж) и некоторых других, ме
нее продуктивных суффиксов. Меньшую часть от
влеченных существительных составляют немотиви
рованные слова: беда, ум, нрав, страх, мука, печаль, 
страсть, горе, уют, грусть, суть.

Отвлеченные существительные обычно не име
ют форм мн. ч. Формы мн. ч. образуют лишь те сло
ва, которые могут называть не только отвлеченные 
свойства, качества, состояния или действия, но и 
единичные их проявления: боль — боли, обман —
обманы, мука — муки, печаль — печали, радость —
радости, движение — движения.

§ 1129. Все существительные делятся на оду
шевленные и неодушевленные. О д у ш е в л е н 
н ы е существительные — это названия людей и 
животных: человек, сын, учитель, студентка, кот, 
белка, лев, скворец, ворона, окунь, щука, насекомое.
Н е о д у ш е в л е н н ы е  существительные —
это названия всех других предметов и явлений: 
стол, книга, окно, стена, институт, природа, лес, 
степь, глубина, доброта, происшествие, движение, 
поездка.
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П р и м е ч а н и е. Деление существительных на 
одушевл. и неодушевл. не отражает полностью сущест
вующее в мире деление на живое и неживое. К одушевл. 
существительным не относятся, вопервых, названия де
ревьев и растений (сосна, дуб, липа, боярышник, крыжов-
ник, ромашка, колокольчик), вовторых, названия сово
купностей живых существ (народ, войско, батальон, тол-
па, стадо, рой). О словах типа вирус, микроб, а также 
труп, мертвец, кукла и под. см. § 1130.

Одушевленные существительные морфологиче
ски и словообразовательно отличаются от неоду
шевленных. Одушевленные существительные —
наименования лиц или животных женского пола —
часто бывают мотивированы словом, называющим 
лицо или животное без указания на его пол или 
(реже) называющим лицо или животное мужского 
пола: учитель — учительница, студент — сту-
дентка, школьник — школьница, москвич — моск-
вичка, внук — внучка, поп — попадья, лев — львица, 
слон — слониха, кот — кошка, гусь — гусыня.

Одушевленные существительные, как прави
ло, имеют морфологическое значение муж. или 
жен. р. и лишь немногие — значение сред. р., при 
этом принадлежность существительного к тому 
или иному роду (кроме сред. р.) определена се
мантически: существительные муж. р. называют 
лицо или животное мужского пола, а существи
тельные жен. р. — женского пола. Одушевленные 
существительные сред. р. называют живые суще
ства безотносительно к полу. Это или название 
невзрослого существа (дитя), или общие наиме
нования типа лицо, существо, животное, насеко-
мое, млекопитающее, травоядное (о словах дитя, 
существо и под. см. также § 1136). Неодушевлен
ные существительные распределены между тремя 
морфологическими родами — мужским, женским 
и средним.

Парадигмы одушевленных и неодушевленных 
существительных во мн. ч. последовательно разли
чаются: одушевленные существительные во мн. ч. 
имеют форму вин. п., совпадающую с формой 
род. п.; р о д. п.: нет братьев и сестер, нет жи-
вотных; в и н. п.: увидел братьев и сестер, увидел
животных. Неодушевленные существительные во 
мн. ч. имеют форму вин. п., совпадающую с формой 
им. п.; и м. п.: персики, груши и яблоки лежат на
столе; в и н. п.: купил персики, груши и яблоки. 
Формы согласуемых определений повторяют ука
занное различие: нет родных братьев и родных
сестер, нет никаких животных, увидел родных
братьев и родных сестер, увидел интересных жи-
вотных и: спелые персики, сладкие груши и анто-

новские яблоки лежат на столе, купил спелые пер-
сики, сладкие груши и антоновские яблоки.

В парадигме ед. ч. одушевленность и неоду
шевленность выражена у слов муж. р. I скл., но не у 
слов жен. и сред. р.: в ед. ч. у одушевл. существи
тельных муж. р. совпадают формы род. и вин. п. 
(нет брата, вижу брата), а у неодушевл. — формы 
им. и вин. п. (нужен карандаш, купил карандаш). 
Таким образом, формы вин. п. в ед. ч. у слов муж. р. 
последовательно различаются в зависимости от то
го, называет ли слово одушевленный или неоду
шевленный предмет. Слова жен. р. в ед. ч. сформу
лированному правилу выражения одушевленно
сти/неодушевленности не следуют: нет брата и 
вижу брата, но нет сестры, вижу сестру; нужен
карандаш и купил карандаш, но нужна ручка, купил
ручку. Слова сред. р., как и слова жен. р., в ед. ч.
не имеют формального разграничения одушевлен
ности/неодушевленности. Все существительные 
сред. р. (как одушевл., так и неодушевл.) формально 
характеризованы так же, как неодушевленные су
ществительные муж. р., — формы им. и вин. п. у 
них совпадают: появилось неизвестное животное, 
увидел неизвестное животное.

У слов муж. р. с флексией а в им. п., а также у 
слов общего рода в тех случаях, когда они называют 
лицо мужского пола, одушевленность выражена син
таксически — формой род.вин. п. прилагательного, 
согласуемого с существительным, и не выражена 
падежными формами самих существительных: взял
книгу у з н а к о м о г о юноши; отошел от н е -
с н о с н о г о плаксы и: встретил з н а к о м о -
г о юношу; вспомнил н е с н о с н о г о плаксу.

Единственным отступлением от последователь
ного выражения одушевленности во мн. ч. является 
форма вин. п., равная им. (а не род.) п. у слов —
названий лиц в составе фразеологизированных кон
струкций типа идти в солдаты, взять (когон.) в
курьеры, пойти в няньки (см. «Синтаксис. Подчини
тельные связи слов», § 1743, 1801).

§ 1130. Принадлежность слов к разряду одушев
ленных или неодушевленных своеобразна обнару
живает себя морфологически в системе имен, кото
рые в своих лексических значениях совмещают по
нятия о живом и неживом. Это следующие случаи.

1) Существительные, называющие такие пред
меты, которые или не соответствуют обыденному 
представлению о живом (названия микроорганиз
мов: вирус, микробы, бактерия) или, наоборот, ас
социативно отождествляются с живыми предмета
ми (мертвец, покойник, кукла), употребляются сле
дующим образом: первые имеют тенденцию упот
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ребляться как неодушевленные (наблюдать, изу-
чать бактерий, вирусов, микробов и наблюдать, 
изучать бактерии, вирусы, микробы; последнее 
предпочтительнее), вторые употребляются как 
одушевленные (наши сети притащили мертвеца. 
Пушк.).

2) Неодушевленные существительные, приме
ненные к конкретным лицам или к живым сущест
вам, приобретают морфологические приметы оду
шевленности. Это — отрицательно характеризую
щие наименования типа мешок, дуб, пень, колпак, 
тюфяк обычно с определяющим местоименным 
прилагательным: нашего мешка обманули, в этого
дуба (пня) ничего не втолкуешь, видел я этого ста-
рого колпака, этого тюфяка.

3) Слова идол и кумир в знач. (тот, кому покло
няются, кого обожают) (при отнесенности их к оп
ределенному лицу) выступают как одушевленные: 
смотреть с восторгом на своего идола, обожать
своего кумира; Тринадцати лет, представьте, влю-
билась в своего теперешнего мужа... До двадцати
трех лет ждала, отца прогневила, и пошлатаки за
своего идола (Тург.); глядеть на идолов кино (газ.). 
Слово кумир в знач. (то, чему поклоняются, подра
жают; идеал) выступает то как одушевленное, то как 
неодушевленное: Делать кумира из этого старого, 
бесполезного человека (Л. Толст.); не надо делать
кумира из орфографии (газ.); но: Как Дездемона
избирает Кумир для сердца своего (Пушк.); Вся в
прошлом, она постепенно создала себе кумир в доб-
родетели настоящего мужчины (А. Рыбаков). 
Употребление слова кумир в данном значении как 
неодушевленного преобладает. Существительное 
идол в знач. (статуя, изваяние, которому поклоняют
ся как божеству) в редких случаях употребляется 
как одушевленное: На берегу Дуная русские поста-
вили деревянного идола Перуна (А. Н. Толст.); Ми-
тяй сурово смотрел на серых, высеченных языче-
ским резцом идолов (С. Бородин).

Слова болван, идол, истукан, употребленные 
бранно по отношению к человеку, имеют морфоло
гические признаки одушевленности: не хочу видеть
этого болвана; И в кого такого идола уродила! 
(Шолох.).

4) Слова дух (бесплотное сверхъестественное 
существо), гений, тип в применении к лицу высту
пают как одушевленные: вызвать духа, знать ге-
ния, встретить странного типа; Я ему ставлю в
пример немецких гениев (Пушк.); Не время выкли-
кать теней (Тютч.) (слово тень употреблено в зна
чении (дух, привидение)).

5) Слова, называющие одушевленные предме
ты, при их употреблении для обозначения неживых 
предметов могут сохранять морфологические при
знаки одушевленности. Сюда относятся: а) слова 
разведчик, истребитель, бомбардировщик, дворник
(устройство для механического протирания смотро
вого стекла): сбить вражеского разведчика, бом-
бардировщика, поставить дворника; б) названия 
некоторых танцев и песен: казачок, камаринский
(субст.): На вашей свадьбе казачка спляшу (С.Ц.); 
Он вызвался спеть «Камаринского», известную
плясовую русскую песню (Телеш.). Аналогично 
употребляются гопак, трепак: Топот ног, с жаром
выбивающих гопака (Горьк.); в) названия машин по 
маркам, фирмам: «Москвич», «Тигр», «Запорожец». 
Все эти слова могут иметь как формы вин. п., рав
ные им. п., т. е. относить называемые предметы к 
разряду неодушевленных, так и формы вин. п., рав
ные род. п., т. е. относить называемые предметы к 
разряду одушевленных. Единичные случаи: выси-
живать болтуна (болтун — (насиженное яйцо без 
зародыша)); вынуть, бросить лебедя (лебедь — (де
нежная купюра)): Вынул из пачки сторублевого ле-
бедя (Леск.).

6) Слова, употребляющиеся в некоторых играх, 
в частности, в картах и в шахматах; дама, валет, 
король, конь, слон склоняются как одушевленные 
существительные: открыть валета, короля; взять
слона, коня. По образцу склонения таких названий, 
как валет и король, изменяются туз и козырь: сбро-
сить туза; открыть козыря; Мы пошли к Сильвио и
нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в ту-
за, приклеенного к воротам (Пушк.).

П р и м е ч а н и е. В играх вообще возможно пред
ставление неодушевленных предметов как одушевлен
ных. Так, в биллиарде известны выражения играть шара, 
сделать шара: «Такого шара промазали», — сказал сту-
дент с насмешкой. Подобно всем игрокам, он склонял
ш а р в родительном падеже, как живое существо, ибо
ни один биллиардист не может заставить себя видеть в
шаре неодушевленный предмет, — так много в нем чис-
то женских капризов, внезапного упрямства и необъяс-
нимого послушания (Л. Славин).

§ 1131. Наличие у одушевл. существительных 
собственной парадигмы, отличающей их от суще
ствительных неодушевл., у многих исследователей 
служит основанием для выделения в русском язы
ке особой морфологической категории одушев
ленности/неодушевленности. Однако рассмотре
ние одушевл. и неодушевл. существительных как 
лексикограмматических разрядов (т. е. как клас
сов слов в пределах существительного как части 
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речи) поддерживается тем, что эти существитель
ные абсолютно последовательно противопостав
ляются на основании только лексикосеманти-
ческих признаков. Противопоставление одушев
ленности/неодушевленности не имеет обязатель
ного для морфологической категории абсолютно 
регулярного грамматического выражения: после
довательно это противопоставление отражено в 
падежных формах мн. ч. и непоследовательно — в 
падежных формах ед. ч. В ед. ч. противопоставле
ние слов по признаку одушевленности/неодушев-
ленности имеет место только у слов муж. р.: у слов 
жен. и сред. р. такое противопоставление фор
мально не выражено.

§ 1132. Кроме перечисленных в § 1123–1131 
лексикограмматических разрядов, объединяющих 
существительные в их основных значениях и во 
всей совокупности их форм, в составе существи
тельных как части речи выделяются две группы 
слов, которые отличаются от остальных существи
тельных своими синтаксическими функциями. Это, 
вопервых, существительные, употребляющиеся в 
функции главного члена предложения, — так назы

ваемые п р е д и к а т и в ы, и, вовторых, сущест
вительные, употребляющиеся в функции вводного 
слова, — так называемые м о д а л ь н ы е  с л о 
в а. В состав этих групп, как правило, входят слова 
не во всех своих значениях, а только в одном значе
нии, закрепленном в данном синтаксическом упот
реблении.

К  п р е д и к а т и в а м относятся слова: вре-
мя (подходящая, удобная пора), грех (грешно, нехо
рошо) (разг.), досуг, недосуг (есть свободное время), 
(нет свободного времени) (разг.), охота, неохота
(хочется, есть желание), (не хочется, нет желания)

(разг.), лень, пора (настает срок, время). К предика
тивам причисляется также слово жаль, которое в 
современном литературном языке как существи
тельное не употребляется (в просторечии отмеча
ются сочетания какая жаль, такая жаль).

К  м о д а л ь н ы м  с л о в а м относятся та
кие вводные слова и сочетания словоформ, как 
правда, словом, в частности, к сожалению и под. 
Они описаны в разделе «Синтаксис простого пред
ложения», § 2220–2222.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

§ 1133. Существительные имеют морфологиче
ские категории рода, числа и падежа.

Как носители к а т е г о р и и  р о д а все су
ществительные, имеющие формы ед. ч., делятся на 
слова мужского, женского и среднего рода; неболь
шую группу слов составляют существительные так 
называемого общего рода (см. § 1135); не имеют 
морфологического значения рода существительные
pluralia tantum (см. § 1151). Как носители к а т е 
г о р и и  ч и с л а все существительные делятся на 
слова: 1) имеющие формы единственного и множе
ственного числа, 2) имеющие только формы единст
венного числа (или преимущественно употребляю
щиеся в формах ед. ч.) — существительные singrula-
ria tantum (см. § 1150) и 3) имеющие только формы 
множественного числа — существительные pluralia
tantum (см. § 1151). Как носители к а т е г о р и и  
п а д е ж а существительные делятся на склоняе
мые, или изменяющиеся по падежам, т. е. имеющие 
разные падежные формы, и несклоняемые — с омо
нимичными падежными формами (см. § 1221).

КАТЕГОРИЯ РОДА

§ 1134. К а т е г о р и я  р о д а  с у щ е с т 
в и т е л ь н о г о — это несловоизменительная 

синтагматически выявляемая морфологическая ка
тегория, выражающаяся в способности существи
тельного в формах ед. ч. относиться избирательно к 
родовым формам согласуемой (в сказуемом — ко
ординируемой) с ним словоформы: письменный
стол, большое дерево; Вечер наступил, Девочка
гуляла бы; Окно открыто; Ночь холодная. Морфо
логическая категория рода выявляется в формах 
ед. ч., однако она принадлежит существительному 
как слову в целом, во всей системе его форм. Кате
горию рода образуют три незамкнутых ряда морфо
логических форм; в каждый такой ряд входят фор
мы разных слов, объединенных общим для них 
морфологическим значением рода — м у ж с к о 
г о, ж е н с к о г о или с р е д н е г о.

Морфологическое значение рода существитель
ного — это такое его значение, которое обусловли
вает собою: 1) способность существительных опре
деляться прилагательными со следующими флек
сиями в форме им. п. ед. ч. (вид флексий орфогра
фический): ой, ий, ый — муж. р. (большой стол, 
синий свет, добрый человек); ая, яя — жен. р. 
(большая книга, синяя тетрадь); ое, ее — сред. р. 
(большое окно, синее небо); 2) способность сущест
вительного вступать в связь координации со ска
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зуемымглаголом в форме ед. ч. прош. вр. и сосла
гат. накл., с полным и кратким прилагательным или 
причастием в форме им. п. ед. ч.; при этом на зна
чение муж. р. указывает нулевая флексия и флексии 
ой, ий, ый; на значение сред. р. — флексии о, ё, 
е; ое, ее; на значение жен. р. — флексии а, я; 
ая, яя: Студент уехал; Экзамен сдан; Роман скуч-
ный; Сестра пришла; Книга интересна; Погода
летная; Яблоко упало; Письмо написано; Письмо
неприятное.

Род существительного может быть выражен 
морфологически — системой флексий падежных 
форм ед. ч. Однако в отличие от синтагматического 
выявления система падежных флексий не всегда 
оказывается достаточным критерием для различе
ния рода существительных. Достаточны в этом 
смысле только системы падежных флексий сущест
вительных с нулевой флексией в форме им. п. ед. ч.: 
а) типа стол, конь, музей, плащ (род. п. стола, 
коня, музея, плаща; см. § 1176, 1177) или б) типа 
дверь, кровать, ночь, рожь (род. п. двери, кро-
вати, ночи, ржи; см. § 1188): они характеризуют 
существительные как слова только муж. р. (а) или 
только жен. р. (б). В то же время системы падежных 
флексий существительных с флексией а(я) в им. п. 
ед. ч. характеризуют как слова жен. р. (жена, кар-
та, земля, свеча), так и — реже — слова муж. р. 
(юноша, мужчина, староста, дядя; домина, купчи-
на, старичишка); системы падежных флексий су
ществительных с флексией о (о, ё, е) в им. п. ха
рактеризуют как слова сред. р. (окно, копьё, поле), 
так и — реже — слова муж. р. (подмастерье; голо-
сище, домишко).

Во мн. ч. грамматическое значение рода суще
ствительных не имеет выражения: оно не обознача
ется системами падежных флексий ни самих суще
ствительных, ни согласуемых с ними слов; напри
мер, им. п.: новые дома, белые облака, огромные
заводы, большие работы, прекрасные картины; 
род. п.: новых домов, серых камней, белых облаков, 
зеленых полей, древних рукописей.

§ 1135. Помимо мужского, женского и среднего 
рода у существительных есть так называемый об
щий род. Сюда относятся слова (обычно разг. или 
прост.) с флексией а в им. п. ед. ч., называющие 
лиц по характерному действию или свойству и 
имеющие ту же систему падежных флексий, что и 
существительные жен. и муж. р. с флексией а в 
форме им. п. ед. ч.: гуляка, зевака, недоучка, зубри-
ла, привереда, плакса, грязнуха, злюка, гулена, сла-
стена, неженка. Особенностью существительных 
общего рода является зависимость их синтаксиче

ской сочетаемости от пола называемого лица: если 
это лицо женского пола, то существительное обще
го рода синтаксически ведет себя как слово женско
го р., если же это лицо мужского пола, то такое су
ществительное синтаксически ведет себя как слово 
мужского рода. Родовые характеристики при этом 
имеют только синтаксическое выражение;
м у ж . р.: горький пьяница, противный плакса, су-
щий размазня, ужасный мямля, бедный сирота; Я
московский озорной гуляка (Есен.); ж е н . р.: Я
познакомился с хористкой Марией Шульц, очень
красивой девушкой, но, к сожалению, великой пья-
ницей (Шаляп.); Лора — главная заводила (газ.); На
двенадцать засовов заперта хуторская Россия, И
над ней умирает луна — эта круглая сирота
(Исак.). Однако такая сочетаемость, определяемая 
полом называемого лица, не является строгим 
грамматическим правилом. Существительные об
щего рода могут быть употреблены как слова 
муж. р. и в применении к лицу женского пола (Нина
Владимировна Снегирева — наш школьный заводи-
ла; журн.) и, наоборот, как слова жен. р. — в при
менении к лицу мужского пола (Тот оказался, хотя
и добрым парнем, но изрядной размазней; журн.). 
Такое употребление нормально. Оно отличает слова 
общего рода от слов типа судья, глава, коллега, а 
также от слов типа врач, инженер, доктор в сочета
ниях типа врач пришла, она прекрасный врач (см. 
§ 1139).

П р и м е ч а н и е. В отвлечении от пола называе
мого существа слова общ. р. имеют тенденцию синтакси
чески функционировать как слова муж. р.; например, в 
журнальной статье рыбка, пролежавшая в пластах тре
тичной формации 60 миллионов лет, названа: «Древней-
ший обжора в мире».

§ 1136. Деление всех существительных на слова 
муж., жен. и сред. р. не имеет последовательного 
содержательного объяснения. Род существительно
го имеет реальную семантику в тех случаях, когда 
им характеризуются названия лиц или (непоследо
вательно, см. § 1141) животных: названия лиц и 
животных мужского пола являются существитель
ными муж. р., названия особей женского пола —
существительными жен. р.

С р е д н и й  р о д в большинстве случаев 
связан с названиями неодушевленных предметов. 
Из одушевленных существительных значение 
сред. р. имеет небольшая группа слов: дитя, лицо
(личность), существо (живое существо), животное, 
божество, ничтожество (о человеке) и слова —
названия зоологических видов, подвидов и родов, 
например: пресмыкающееся, беспозвоночное, ки-
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шечнополостное (спец.), млекопитающее, земно-
водное. Существительные сред. р. чудовище, чуди-
ще, страшилище по отношению к лицам применя
ются только метафорически.

Отнесенность неодушевленных существитель
ных к муж., жен. или сред. р. семантически необъ
яснима и условна. Так, не имеет объяснения тот 
факт, что слова вывод, темп, итог, день, овес при
надлежат к муж. р., слова карта, стена, неделя, 
тень, ночь, рожь — к жен. р., а слова окно, стекло, 
бревно, утро, пшено — к сред. р. Деление неоду
шевленных существительных на существительные 
муж., жен. и сред. р. определяется только системой 
падежных флексий и синтаксическими факторами.

§ 1137. Основная масса русских неодушевлен
ных существительных, в том числе и новообразова
ний, — это слова муж. и жен. р. Существительные 
муж. р. преобладают среди слов — названий кол
лективов, учреждений, предприятий, конкретных 
предметов. Второе место по количеству среди 
словназваний занимают существительные жен. р. 
Существительные сред. р. преобладают только сре
ди слов, называющих отвлеченные понятия. Таковы 
слова на ние (выявление, выполнение, радиовеща-
ние) и на ство (звероводство, кустарничество), а 
также субстантивированные прилагательные: 
С т а р о е старится, м о л о д о е растет
(посл.); П р е к р а с н о е должно быть величаво
(Пушк.). Морфологическое значение сред. р. приоб
ретают субстантивирующиеся в контексте место
имения, наречия, междометия, а также слова слу
жебных частей речи и даже морфемы: сердечное
т ы; Минутная сладость в е с е л о г о «в м е -
с т е», помедли, постой (В. Жуковский); Сегодня
рушится т ы с я ч е л е т н е е п р е ж д е (Ма
як.); Теперь бы песню ветра И н е ж н о е б а ю
(Есен.); А что собственно, Лариосик? Неловкий, 
нелепый неудачник — с п л о ш н о е «н е» (журн.). 
То же правило действует по отношению к субстан
тивации в речи целого сочетания или даже предло
жения, например: Нас не устраивает р а в н о -
д у ш н о е «М о я х а т а с к р а ю»; На всю
жизнь запомнил т в о е «р а с с т а т ь с я
н а в с е г д а»; Если бы не н е к о т о р о е
«ч е р т п о б е р и» в жестах, не признать бы в
ней женщину полусвета (К. ПетровВодкин).

О роде заимствов. слов см. § 1142, 1143.
§ 1138. Категория рода у о д у ш е в л е н 

н ы х существительных — названий лиц имеет 
свою семантическую характеристику: слова муж
ского рода называют существа мужского пола, сло
ва женского рода — существа женского пола. В 

количественном отношении существительные муж
ского рода преобладают. Это объясняется как вне
языковыми социальноисторическими условиями, 
так и собственно языковыми причинами. Слова 
мужского рода прежде всего заключают в себе об
щее понятие о человеке, обозначают его социаль
ную или профессиональную принадлежность неза
висимо от пола. Поэтому слова мужского рода мо
гут применяться к лицу как мужского, так и жен
ского пола (об исключениях см. ниже): композитор
Д. Шостакович и композитор А. Пахмутова, поэт
Александр Блок и поэт Ольга Берггольц; Он говорил
о лете и о том, Что быть п о э т о м женщи-
не — нелепость (Ахм.).

Названиями лица независимо от принадлежно
сти к полу являются: а) существительные муж. р., 
образующие соотносительную словообразователь
ную пару с существительными жен. р. со знач. лица, 
типа делегат (делегатка), студент (студентка), 
марксист (марксистка), поэт (поэтесса), доклад-
чик (докладчица), избиратель (избирательница), 
москвич (москвичка); он (она) — делегат партий-
ного съезда; каждый москвич любит свой город; 
б) существительные муж. р., не имеющие парных 
существительных жен. р.; вожак, воин, гений, ди-
рижер, заморыш, карапуз, льстец, неуч, предок, 
приемыш, и существительные на а: вельможа, вое-
вода, слуга, староста, старшина, старейшина. К 
группе (б) примыкают также слова, для которых 
парные существительные жен. р. возможны, но сти
листически окрашены (см. § 393): бригадир, врач, 
доктор и под.; ср. следующее замечание 
А. Твардовского: «Женщина врач оскорбится, если 
ее назвать врачихой (хотя за глаза называют и без 
всякого оттенка пренебрежительности). Назовите 
старшего повара Макарову поварихой — она оби
дится». Существительные муж. р. не могут быть 
общим названием лица в тех случаях, когда по сво
ему лексическому значению они относятся только к 
лицам мужского пола: брат, мальчик, муж, муж-
чина, отец, юноша.

§ 1139. В последнее время такие существитель
ные муж. р., как глава (чего), коллега, староста, 
судья, называющие лицо по общественному поло
жению, роду деятельности, в непринужденной речи 
нередко сочетаются с определяющими словами в 
форме жен. р.: прекрасная коллега, бессменная ста-
роста; С у д ь ю  т о нарочно попросили с а -
м у ю с т р о г у ю прислать (газ.); В семье Су-
рогиных вспыхивает конфликт между б е с -
с п о р н о й г л а в о й с е м ь и — «большой
мамой», Евгенией Дмитриевной, и зятем ее — Ни-
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колаем Александровичем (газ.). Отмеченное упот
ребление не дает оснований для причисления этих 
слов к существительным общего рода (см. § 1135): 
вопервых, им не свойственна характерная для слов 
общего рода лексическая семантика; вовторых, в 
отличие от слов общего рода при обозначении лица 
мужского пола согласуемое слово при этих сущест
вительных употребляется только в форме муж. р. 
(см. ниже).

В разговорной, непринужденной речи активно 
распространяются употребления типа врач пришла, 
бригадир уехала в поле (реже — сочетания типа но-
вая бригадир, прекрасная врач). Такие сочетания 
представляют собой синтаксическое указание на 
пол называемого лица — способ, конкурирующий 
со словообразовательным выражением того же зна
чения. Существительные муж. р. при этом не стано
вятся существительными общего рода. Вопервых, 
слова типа врач, бригадир п о с л е д о в а 
т е л ь н о выражают значение мужского рода как в 
координации со сказуемым, так и в согласовании; 
женский род чаще обозначается координацией и 
редко — согласованием, причем, как правило, толь
ко в им. п. (наша, сама, эта врач, но неправиль
но — нашу врача, с нашей врачом). Вовторых, при 
обозначении лица мужского пола эти существи
тельные (в отличие от слов общ. р.) определяются 
только согласуемыми словами в форме муж. р.: 
Иванов — хороший врач, Петров — очень грамот-
ный инженер; Он — известный бригадир.

Перечисленными особенностями употребления 
слов — названий лиц типа врач, бригадир объясня
ются в разговорной и газетной речи, а также в ху
дожественной литературе «смешанные» согласова
ния, когда род глагола в форме прош. вр. (или со
слагат. накл.) обозначает пол названного существи
тельным лица, а форма согласуемого прилагатель
ного указывает на морфологический род этого же 
существительного: Б у д у щ и й ф и л о л о г из
Минска в ы и г р а л а (газ.); П р и ш л а л е -
ч а щ и й в р а ч Курчатова (В. Емельянов); Обо
всем этом г о в о р и л а, открывая праздник,
п р е д с е д а т е л ь жюри фестиваля лауреат
премии Ленинского комсомола Александра Пахму-
това. Своим молодым друзьям — певцам и авторам
песен — и з в е с т н ы й к о м п о з и т о р
п о ж е л а л а счастливых творческих открытий
(газ.).

П р и м е ч а н и е  1. В разговорной, публицисти
ческой речи отмечается употребление сочетаний со сло
вами один, единственный, в которых эти слова принима
ют форму муж. или жен. р. в зависимости не от рода су

ществительного, а от пола определяемого лица: о д н а
и з старейших ч л е н о в нашей партии Ольга Бори-
совна Лепешинская; о д н а и з к о м а н д и р о в
Первой Конной. Нормативно только согласование слова 
один с родом существительного: Сестра была о д н и м
и з б о р ц о в за высшее образование для женщин
(газ.). На распространение сочетаний одна из врачей, одна
из продавцов оказали воздействие сочетания один/одна из
нас, один/одна из вас, один/одна из отдыхающих, в кото
рых грамматический род слова один нормально указывает 
на пол определяемого лица.

П р и м е ч а н и е  2. По поводу употребления со
четаний типа врач пришла, инженер сказала постоянно 
высказываются неодобрительные замечания; например: 
«Вы справедливо указываете на одну из тех „неувязок“ в 
современном литературном языке, которые порой спо
собны даже раздражать скольконибудь взыскательный к 
родной речи вкус. Действительно, „врач вошла“, „судья 
сказала“ и т. п. это ужасно, и нередко вертишьсяизвора-
чиваешься, чтобы найти выход в таких случаях» (Твард.). 
Однако именно т р е б о в а н и е  о б о з н а ч е н и я, 
т. е. необходимость сообщения о поле называемого лица, 
обеспечивает таким сочетаниям употребительность в 
современной речи.

§ 1140. В словах жен. р., называющих лиц, кате
гория рода указывает на пол называемого лица. 
Одушевл. существительные жен. р. — названия лиц 
женского пола, как правило, имеют словообразова
тельные характеристики (суффиксы «женскости», 
см. § 380–393); делегатка, коммунистка, больше-
вичка, избирательница, докладчица, героиня, кон-
дукторша, лифтерша, ткачиха, бегунья, поэтесса. 
При отсутствии словообразовательной характери
стики отнесенность к лицу женского пола показы
вается лексическим значением основы: мать, дочь, 
сестра, жена, девушка, барышня, девочка, жен-
щина.

Слово, называющее лицо женского пола, не 
может быть названием лица мужского пола. Ис
ключение составляют некоторые слова общего ро
да, по своему происхождению являющиеся назва
ниями лиц женского пола (например, умница), а 
также переносные, характеризующие значения та
ких слов, как баба (Он — баба. Жалкая, впрочем, 
баба; его совсем не стоило бы любить женщине. 
Дост.). Слово, называющее лицо женского пола, 
может быть названием лиц мужского пола по функ
ции: Он в доме и кухарка, и нянька.

§ 1141. У  с л о в — н а з в а н и й  ж и 
в о т н ы х связь между лексическим значением и 
грамматическим родом не отличается той последо
вательностью, которая свойственна названиям лиц. 
Существуют три типа наименований животных. 
1) Называние одним именем, обозначающим и сам
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ку, и самца, причем это имя может быть существи
тельным как муж. р. (дикобраз, окунь, снегирь, чиж, 
ястреб), так и жен. р. (белка, выдра, галка, куница, 
пантера, рысь, синица, сорока, стерлядь). 2) Назы
вание двумя именами; этот тип представлен двумя 
разновидностями: а) одно слово служит названием 
самки, а другое называет самца и одновременно 
является общим названием данного вида животных, 
без указания на пол; это названия диких животных: 
лев — львица (вместе — львы), волк — волчица и 
волчиха (волки), орел — орлица (орлы), слон — сло-
ниха (слоны); б) одно слово служит названием сам
ца, а другое называет самку и одновременно являет
ся общим названием; это названия домашних жи
вотных: кот — кошка (вместе — кошки), баран —
овца (овцы), боров — свинья (свиньи), козел — коза
(козы), селезень — утка (утки). 3) Называние тремя 
именами, при этом два существительных — жен. и 
муж. р. — называют самца и самку, а третье суще
ствительное, жен. или муж. р., является общим на
званием: жеребец — кобыла (общее название —
лошадь); кобель — сука (собака); гусак — гусыня
(гусь).

Несмотря на то что наименования животных не 
отличаются строгим и последовательным соответ
ствием рода существительного и пола называемого 
животного, у этих слов сохраняется основное про
тивопоставление значений муж. и жен. р., характе
ризующее все одушевл. существительные. При на
личии парных наименований самца и самки назва
ния самок — всегда имена жен. р. Муж. р. закреп
ляется за названием самца только в тех случаях, 
когда обозначение самца не совпадает с общим на
званием животного без указания на пол (см. выше): 
боров, бык, жеребец, козел, кот, селезень.

§ 1142. Несклоняемые существительные (в по
давляющем большинстве — иноязычные по проис
хождению слова), называющие неодушевленные 
предметы, относятся к сред. р.: (полное) алиби, (ко-
мическое) амплуа, (новое) бюро, (загородное) депо, 
(компетентное) жюри, (ответственное) интер-
вью, (горячее) какао, (шерстяное) кашне, (трудное) 
па, (серое) пальто, (бабушкино) портмоне, (бара-
нье) рагу, (интереснейшее) ралли.

П р и м е ч а н и е  1. Слово кофе относится к 
муж. р.; черный кофе, но допустимо употребление этого 
слова и в сред. р.: сгущенное кофе с молоком. К муж. р. 
относятся также слово пенальти (спорт.) и слова — на
звания ветров сирокко, торнадо.

П р и м е ч а н и е  2. Ряд существительных — на
званий неодушевленных предметов в XIX — нач. XX в. 
имел значение муж. р.: боа пушистый (Пушк.); мой какао

(Тург.); сочный, сильный контральто (Горьк.); француз-
ский рагу (Пастерн.).

Некоторые несклоняемые существительные, 
оканчивающиеся на гласную и называющие неоду
шевленные предметы, относятся к жен. р., напри
мер: авеню, мацони (простокваша), медресе (мусуль
манская духовная школа), кольраби (сорт капусты), 
салями (сорт колбасы), очевидно, под влиянием 
грамматического рода (соответственно) слов: улица, 
простокваша, школа, капуста, колбаса.

Отдельные несклоняемые существительные 
употребляются а) преимущественно или б) только 
во мн. ч.: а) бигуди (сред. р. и мн. ч.), ралли (сред. и 
муж. р. и мн. ч.), сабо (обувь на деревянной подош
ве) (сред. р. и мн. ч.), б) жалюзи.

§ 1143. Несклоняемые существительные, н а 
з ы в а ю щ и е  о д у ш е в л е н н ы е  п р е д 
м е т ы, относятся к муж. или жен. р. Эта отнесен
ность отвечает противопоставлению родовых зна
чений, характеризующих все одушевл. существи
тельные (см. § 1138). К жен. р. относятся слова, на
зывающие лиц женского пола (мисс, миссис, мадам, 
фрау, леди), имена и фамилии женщин (Бетси, Ме-
ри, Мари, Кармен, Элен; Засулич, Кюри, Норкевич, 
Педерсен); к муж. р. относятся слова, называющие 
лицо вообще, слова, называющие лиц мужского 
пола по социальному положению или профессии, а 
также названия животных безотносительно к их 
принадлежности к тому или иному полу: (крупный) 
буржуа, (средний) рантье, (испанский) гидальго, 
(военный) атташе, (знакомый) конферансье, кюре, 
портье; (прелестный) какаду, (быстроногий) кенгу-
ру, (маленький) пони, (забавный) шимпанзе.

При необходимости подчеркнуть пол животно
го существительное, как правило, определяется 
прилагательным в форме муж. или жен. р. (об обра
зованиях типа шимпанзиха, кенгуриха см. § 384). 
При этом женский род обозначает принадлежность 
животного к женскому полу, а за мужским родом, 
помимо способности обозначать принадлежность к 
мужскому полу, сохраняется возможность общего 
обозначения, безотносительно к полу: Не каждый
день приходится нам сидеть в обществе м о л о -
д е н ь к о й и посвоему м и л о в и д н о й ш и м -
п а н з е (газ.); У обезьян выработался определен-
ный инстинкт к ползучим. Когда приходится уго-
монить в з б у н т о в а в ш е г о с я ш и м -
п а н з е, мы обращаемся к обыкновенному ужу
(газ.); Крошка Вега — п е р в ы й и пока е д и н -
с т в е н н ы й ш и м п а н з е, родившийся в зоо-
парках Советского Союза. Ей пять месяцев (газ.).
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Несклоняемым существительным визави, про-
теже, инкогнито свойственна двойственная родовая 
принадлежность (см. § 1146): этот, мой, наш виза-
ви— эта, моя, наша визави; мой, моя протеже. 
Сущ. инкогнито может относиться к муж. и сред. р.

§ 1144. Распределение по родам а б б р е 
в и а т у р инициального и смешанного типов (см. 
§ 588) своеобразно. Первоначально аббревиатуры 
закрепляют за собой значение грамматического ро
да стержневого слова, лежащего в основе соответ
ствующего сочетания: новая ТЭЦ, (теплоэлект-
роцентраль), Братская ГЭС (гидроэлектростан-
ция), представительная ООН (Организация Объе
диненных Наций). Но в процессе употребления зна
чение грамматического рода стержневого слова по
следовательно сохраняют только образования из 
начальных букв слов типа ВДНХ, РСФСР. Аббре
виатуры, оканчивающиеся на твердую согласную 
типа нэп, МИД, ВАК, вуз, ВОКС, ТАСС и по форме 
совпадающие с существительными муж. р. с нуле
вой флексией в им. п., ведут себя двояко. Одни из 
них приобретают значение муж. р.: вуз (высшее 
учебное заведение) — прекрасный вуз (хотя стерж
невое слово заведение — сред. р.), нэп (новая эко
номическая политика), БРИЗ (бюро по рационали
зации и изобретательству), загс (запись актов граж
данского состояния), БАМ (БайкалоАмурская ма
гистраль). В употреблении других аббревиатур, та
ких как ВАК, ЖЭК, НОТ, ТАСС, заключающих в 
себе стержневое слово женского или среднего рода, 
наблюдаются колебания. Эти слова выступают то 
как существительные жен. или сред. р. (в соответст
вии с родом стержневого слова), то как существи
тельное муж. р.: работник нашей ЖЭК (жилищ
ноэксплуатационная контора), но нашего ЖЭК’а, 
ВАК (высшая аттестационная комиссия) рассмот-
рела/рассмотрел диссертацию, ТАСС (Телеграфное 
агентство Советского Союза) сообщило/сообщил. 
Аббревиатуры — существительные муж. р., как 
правило, склоняются: постановление BAK’a, в на-
шем ЖЭК’е, из МИД’а сообщили (о склонении аб
бревиатур см. также § 1221).

Аббревиатуры с основой на гласную инициаль
ного типа, например РОНО (районный отдел на
родного образования), РОЭ (реакция оседания 
эритроцитов) и смешанного типа (ГОРОНО, сель-
по), преимущественно относятся к среднему роду.

Указания на грамматический род каждого от
дельного словааббревиатуры следует искать в сло
варях.

§ 1145. Род несклоняемых имен собственных —
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й  и  н а 

и м е н о в а н и й  п е р и о д и ч е с к и х  и з 
д а н и й определяется или 1) родом нарицательно
го слова, по отношению к которому имя собствен
ное служит наименованием, или 2) звуковым строе
нием самого имени собственного: 1) прекрасный
(город) СанФранциско; спокойная (река) Миссиси-
пи; бурная (река) По; лондонская (газета) «Таймс»; 
итальянская (газета) «Унита»; 2) в том случае, 
когда собственное название города или местности 
оканчивается на о, е или и, ему может придавать
ся характеристика сред. р.: это з н а м е н и т о е
Р о в н о; Б а р л е с т а л о убежищем для мно-
гих голландцев (журн.); Обнявший, как поэт в ра-
боте, Что в жизни порознь видно двум: Одним кон-
цом — н о ч н о е П о т и, Другим — светающий
Батум (Пастерн.).

§ 1146. Некоторые существительные, главным 
образом иноязычного происхождения, но также и 
русские, отличаются д в о й с т в е н н о й  р о 
д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т ь ю. Родовое 
различие может быть выражено кроме согласования 
также и флексиями (ботинок — ботинка, жи-
раф — жирафа, санаторий — санатория, ту-
фель — туфля), характером конечной согласной 
(занавес и занавесь, нашест и нашесть) или только 
системой флексий (вуаль — вуаля и вуаль — вуали; 
дуэль — дуэля и дуэль — дуэли; отель — отеля и 
отель — отели; рояль — рояля и рояль — рояли).

Вариантные родовые формы могут быть проти
вопоставлены друг другу как нормативная и ненор
мативная, современная и устаревшая, нейтральная и 
просторечная. Ниже рассматриваются основные 
случаи двойственности родовых характеристик.

1) Существительные, нормально употребляю
щиеся в одном роде — преимущественно в муж
ском, в разговорной речи, просторечии или в на
роднопоэт. речи могут иметь формы другого рода: 
глист (муж. р.) и разг. глиста (жен. р.); клавиш
(муж. р.) и разг. клавиша (жен. р.); яблоко (сред. р.) 
и прост. яблок (муж. р.); полотенце (сред. р.) и 
прост. полотенец (муж. р.); лебедь, лебедя (муж. р.) 
и нар.поэт. лебедь, лебеди (жен. р.).

2) Отдельные существительные, употребляю
щиеся в литературном языке в муж. р. (а) или в 
жен. р. (б), имеют в том же значении формы соот
ветственно жен. или муж. р., в той или иной степе
ни устаревшие (в приводимых примерах — вторые):

а) ботинок и ботинка; георгин и георгина; зал и 
зала, а также зало; занавес и занавесь; нашест и 
нашесть; лось, лося и лось, лоси; рояль, рояля и ро-
яль, рояли; санаторий и санатория; станс и стан-
са; фарс и фарса; ферзь, ферзя и ферзь, ферзи; 
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фильм и фильма. Примеры устаревших форм: Люб-
лю я парадоксы ваши, И хахаха, и хихихи, Смир-
новой штучку, ф а р с у Саши и Ишки Мятлева
стихи (Лерм.); Я помню, з а н а в е с ь в з в и -
л а с ь (Некр.); И на п о к о р н у ю р о я л ь Вла-
стительно ложились руки (Блок); Даша медленно
пошла мимо и уже в д р у г о й з а л е села на
стул (А. Н. Толст.); Через два часа Клим Самгин
сидел на скамье в парке с а н а т о р и и (Горьк.);
Н о к о в а р н а я ф е р з ь противника внезап-
но находит путь откудато сбоку..., а за ферзем
приходит стремительный легкий слонофицер
(Булг.); Она с воодушевлением рассказывала
о ч е р е д н у ю ф и л ь м у — тогда говорили не
фильм, а ф и л ь м а (Кавер.); Чехов предложил
одной детской писательнице сюжет охотничьего
рассказа «Р а н е н а я л о с ь» (газ.); б) вуаль, вуа-
ли и вуаль, вуаля; гроздь и грозд; дуэль, дуэли и ду-
эль, дуэля; просека и просек; туфля и туфель. При
меры устаревших форм: Я узнаю тебя и твой б е -
л ы й в у а л ь, Где роняет цветы благовонный
миндаль (Фет); Разбежится п р о с е к, по траве
скользя (Пастерн.); У него свалился т у ф е л ь
(Фед.).

П р и м е ч а н и е. Соотношение «занавес (норм.) и 
занавесь (устар.)» характеризует слово занавес в знач. 
(
полотнище, закрывающее сцену

)
; в знач. 

(
портьера

)
пред

почтительнее форма жен. р. занавесь, занавеси.

3) Отдельные существительные имеют одно
временно формы муж. и жен. р., стилистически не 
разграничивающиеся. Сюда принадлежат слова, 
обычно употребляющиеся в форме мн. ч.: бакен-
барда и бакенбард (чаще бакенбарды), ботфорт и 
ботфорта (чаще ботфорты), манжета и манжет
(чаще манжеты), ставня и ставень (чаще ставни), 
рельс и рельса (чаще рельсы — о железнодорожном 
пути), клавиша и клавиш (клавиши), арабеска и ара-
беск (арабески), спазма и спазм (спазмы). Ср.:
Т у г о й с п а з м до боли сжал ему горло
(С. Никитин); Брус шел из одних вальцов в другие, ... 
пока не превращался в т е м н о  б а г р о в ы й
р е л ь с (Пауст.); Все кончилось. Настала ночь. 
По Киеву Пронесся мрак, швыряя с т а в е н ь в
с т а в е н ь (Пастерн.) и: Поймите же, что я рус-
ский и до с п а з м ы в сердце люблю Россию (Па
уст.); Над пашней сумерки не резки, И солнце, уходя
за лес, Как бы с е р е б р я н о ю р е л ь с о й
Зажжет у пахоты обрез (Возн.); Х л о п н у л а
с т а в н я (Пауст.).

Стилистически не разграниченные формы муж. 
и жен. р. имеют слова жираф — жирафа, скирд —
скирда, а также некоторые специальные термины: 

аневризм и аневризма, катаракт и катаракта, 
идиом и идиома, парафраз и парафраза, перифраз и 
перифраза. В этих случаях можно говорить о коле
баниях в роде.

Колебания в роде могут влиять на парадигму 
слова; см. § 1206, 1207.

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА

§ 1147. М о р ф о л о г и ч е с к а я  к а т е 
г о р и я  ч и с л а существительных — это слово
изменительная категория, выражающаяся в системе 
двух противопоставленных рядов форм — единст
венного и множественного числа. Любая форма 
существительного обязательно относится к единст
венному или множественному числу. Морфологи
ческие значения единственного и множественного 
числа отражают внеязыковые различия единично
сти и неединичности называемых существительны
ми предметов.

Противопоставление единственного и множест
венного числа осуществляется при помощи двух 
частных парадигм склонения (падежных форм ед. и 
мн. ч.), внутри которых одноименные падежи име
ют разные флексии. У всех существительных, про
тивопоставленных по числу, системы падежных 
флексий ед. и мн. ч. различаются в зависимости от 
типа склонения; у ряда слов в ед. и мн. ч. кроме 
системы флексий различаются основы (см. § 1208–
1214); для ряда слов в формах ед. и мн. ч. характер
ны различия в ударении (см. § 1232).

В зависимости от того, к какому лекси
кограмматическому разряду принадлежит сущест
вительное, все существительные делятся на слова, 
которые имеют формы ед. и мн. ч., и слова, имею
щие формы только ед. и только мн. ч. С наиболь
шей последовательностью обозначение единично
сти и множественности представлено у существи
тельных — названий конкретных предметов, как 
одушевленных, так и неодушевленных. Существи
тельные, лексические значения которых не предпо
лагают противопоставления по признаку «единич
ность — множественность» (названия отвлеченных 
качеств и действий, веществ, совокупностей пред
метов или лиц), имеют формы или только ед. ч., 
или, реже, только мн. ч. (см. § 1150, 1151).

Существительные, имеющие формы ед. и 
мн. ч., — это слова с выраженным противопостав
лением по числу; они составляют основную массу 
существительных. Существительные, имеющие 
формы только ед. ч. или только мн. ч., — это слова 
с невыраженным противопоставлением по числу; 
они образуют семантические группы, которые вхо
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дят в состав разных лексикограмматических разря
дов существительных.

П р и м е ч а н и е. Наличие у существительных вы
раженной противопоставленности по числу не исключает 
преимущественного употребления одних слов в формах 
ед. ч., а других — в формах мн. ч. Сведения о таком упот
реблении даются в толковых словарях при отдельных 
словах.

§ 1148. Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о как 
член морфологического противопоставления «фор
мы ед. ч. — формы мн. ч.» обозначает, что предмет 
представлен в количестве, равном одному: книга, 
окно, парта, стол, шкаф; учитель, девочка, рабо-
чий. Обозначение единичности в противополож
ность множественности — основное значение форм 
ед. ч. Для форм ед. ч. существительных с выражен
ной противопоставленностью по числу характерна 
как а) соотнесенность с реальной единичностью, так 
и б) отсутствие такой соотнесенности, т. е. употреб
ление в о б о б щ е н н о  с о б и р а т е л ь н о м  
значении: а) На севере диком стоит одиноко На
голой вершине с о с н а (Лерм.); б) В нашем лесу
растет только с о с н а, а б е р е з а не рас-
тет; М у ж ч и н а нынче балованный, глупый, 
вольнодумствующий (Чех.); В Ангаре ходила р ы -
б а, в лесу летала п т и ц а (Расп.); В тылу врага, 
не имея и н с т р у м е н т а, медикаментов, он
провел сотни операций (газ.). Употребление форм 
ед. ч. существительных — названий лиц в обоб
щеннособирательном значении распространено в 
газетной речи: Р е б е н о к нынче пошел уверен-
ный в себе: с таким интересно познакомиться по-
ближе (журн.); Т и п и ч н ы й с т у д е н т в ка-
никулы не лежит на боку, не сидит два сеанса под-
ряд в кинотеатре: т и п и ч н ы й с т у д е н т
едет (газ.).

Обобщеннособирательное значение у сущест
вительных с выраженной противопоставленностью 
по числу выступает в таких контекстах, когда ука
зание на количество несущественно; при этом кон
тексты с формами ед. и мн. ч. оказываются инфор
мативно равнозначными: Книга — лучший подарок
и Книги — лучший подарок; Пожилой человек час-
то простужается и Пожилые люди часто про-
стужаются.

Отсутствие соотнесенности форм ед. ч. с реаль
ной единичностью наблюдается также при дистри
бутивном («распределительном») употреблении 
форм ед. ч. существительных: собаки бежали, под-
няв х в о с т (т. е. (собаки бежали, подняв каждая 
свой хвост)). Формы ед. ч. выступают при этом вме
сто форм мн. ч. (собаки бежали, подняв хвосты) 

только при том условии, что предмет, обозначен
ный формой ед. ч., есть у многих: старики надели
на н о с очки, присутствующие повернули г о -
л о в у в сторону двери. При дистрибутивном упот
реблении формы ед. ч. не имеют собирательного 
значения.

§ 1149. М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  
как член морфологического противопоставления 
«формы ед. ч. — формы мн. ч.» обозначает, что 
предмет представлен в количестве большем, чем 
один: книги, окна, парты, столы, шкафы; учителя, 
девочки, рабочие. Основным значением форм мн. ч. 
является обозначение расчлененной множественно
сти предметов в противоположность их единично
сти. Формы мн. ч. могут обозначать, кроме того, 
совокупность предметов или лиц. Совокупность как 
нерасчлененное множество, не поддающееся исчис
лению, противостоит расчлененной множественно
сти как ряду считаемых предметов. Значение сово
купности — в сочетании со значением расчленен
ной множественности — может присутствовать в 
формах мн. ч. существительных — названий людей 
по национальности, профессии, роду занятий, по 
функции (англичане, немцы, русские; журналисты, 
писатели, спортсмены; офицеры, солдаты, гости); 
в названиях овощей, плодов (абрикосы, помидоры; 
сюда же — грибы, ягоды); в названиях парных 
предметов (ботинки, сапоги, чулки); в некоторых 
других названиях, чаще употребляемых во мн. ч. 
(волосы, кружева).

П р и м е ч а н и е. Свойство форм мн. ч. существи
тельных выражать не только раздельное множество, но и 
совокупность, находит отражение в лексикографии: в 
словарях формы мн. ч. названий лиц по национально
сти — это одновременно и названия народа: англичане, 
армяне, немцы. Значение совокупности у некоторых из 
перечисленных слов отражается в их синтаксической 
сочетаемости: пойти в спортсмены, служить в солдатах.

Соотнесенность с расчлененной множественно
стью форм мн. ч. существительных, называющих 
предметы, подлежащие счету, может отсутствовать 
и в таких контекстах, в которых имеет место наме
ренное отстранение лица от конкретной единично
сти: В дверь просунулся Яков Узелков. — Мож-
но? — Нельзя, — сказал Венька и, выглянув в кори-
дор, строго отчитал постовых: зачем они пропус-
кают р а з н ы х г р а ж д а н с улицы? — Я не с
улицы! — закричал Узелков. — Я представитель
прессы... — П р е д с т а в и т е л и пусть прихо-
дят утром, — сказал Венька (П. Нилин).

§ 1150. К словам, лексические значения кото
рых препятствуют выражению отношений «еди
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ничность — множественность», принадлежат сле
дующие (приводятся существительные в их основ
ных значениях; в отдельных случаях слова, упот
ребляющиеся, как правило, в ед. ч., могут образо
вать формы мн. ч., но при этом изменяется их лек
сическое значение; см. ниже).

1) Вещественные существительные, называю
щие то, что поддается измерению, но не счету: вино, 
вода, горох, железо, вермишель, крупа, лапша, мас-
ло, мед, медь, молоко, пшено, сено, серебро, соль, 
цемент, чугун, шерсть, а также вещественные су
ществительные с суф. ин(а), ик(а): баранина, 
осетрина, земляника, черника.

2) Собирательные существительные, мотивиро
ванные существительными или прилагательными: 
вороньё, кулачьё, тряпьё, братва (прост.), листва, 
крестьянство, офицерство, студенчество, детво-
ра, мошкара, агентура, аппаратура, генералитет, 
старостат, ивняк, лозняк, беднота, мелкота, ста-
рьё, голытьба (устар.), родня, ветошь, дичь (дикие 
птицы, на которых охотятся), зелень, мелочь, чернь, 
бездарь (разг.), а также некоторые немотивирован
ные существительные: бельё, ботва, хвоя (хвойные 
деревья).

3) Существительные с отвлеченным значением, 
обычно мотивированные именами и глаголами: ко-
мизм, инструктаж, косьба, слепота, белизна, ти-
шина, обломовщина, кройка, коллективизация, возня
(разг.), беготня (разг.), синева, гордыня (устар.), 
гордость, общность, успеваемость, болезнь, ги-
бель, терпение, взятие, мытьё, соседство, ханже-
ство, звон, дрожь, лай, риск, смех, треск, тишь, 
шум, ширь, а также немотивированные существи
тельные: вздор, голод, жар, холод, краса, гам, про-
за, скука, слава, благо, горе.

Перечисленные в группах 1–3 слова обозначают 
предметы, не подлежащие счету. Такие существи
тельные, имеющие только формы ед. ч., называются
с у щ е с т в и т е л ь н ы м и  s i n g u l a r i a  
t a n t u m.

П р и м е ч а н и е. Отсутствие форм мн. ч. у суще
ствительных singularia tantum не означает невозможности 
образования у них форм со значением и внешними при
знаками мн. ч. В специальной литературе указывается, 
что слова singularia tantum могут быть определены как 
существительные с потенциально полной парадигмой (ед. 
и мн. ч.), но у них нормально употребляются только фор
мы ед. ч. Формы мн. ч. существительных singularia tantum
отмечены в художественной литературе, особенно в по
эзии: Хватит с меня этих о т д ы х о в! (Бунин); Коло-
рит, развернутый приятелем, был отличный: в бархатах
Тинторетто перекликались с и н е в ы Веронезе
(К. ПетровВодкин); Друг! Дожди за моим окном, Беды и

б л а ж и на сердце (Цвет.); Он создал тысячи диковин
И может не бояться с т у ж (Пастерн.); Земля! зеле-
ная планета! Ничтожный шар в семье планет! Твое ве-
личье — имя это, Меж с л а в твоих — прекрасней
нет! (Брюс.); сиплые низкие р е в ы пароходных гудков
(Ю. Казак.).

Как уже сказано, в тех случаях, когда возникает 
необходимость выразить отношение «единич
ность — множественность», у ряда существитель
ных singularia tantum могут быть образованы формы 
мн. ч. Это следующие случаи.

1) У ряда вещественных и отвлеченных сущест
вительных выражается противопоставление «еди
ничность — множественность»; при этом имеет 
место расхождение лексических значений форм ед. 
и мн. ч. а) Вещественные существительные во мн. ч. 
обозначают виды, типы или сорта называемых ве
ществ: вино — вина (форма мн. ч. обозначает сорта 
вин: красные вина, десертные вина и соотнесена в 
ед. ч. с соответствующим значением: красное вино, 
десертное вино, сухое вино); масло — масла (расти
тельные, животные, технические), вода — воды
(минеральные), крупа — крупы (манная, гречневая, 
овсяная), сталь — стали. б) Существительные с 
отвлеченным значением во мн. ч. называют прояв
ления различных качеств, свойств, эмоциональных 
состояний: возможность — возможности (средст
во, условие, необходимое для осуществления че
гон., возможное обстоятельство); аналогично: ско-
рость — скорости, влажность — влажности, кра-
сота — красоты, глубина — глубины, радость —
радости, печаль — печали, нежность — нежно-
сти. Ряд отвлеченных существительных во мн. ч. 
называет многоактное действие: гонка — гонки, 
сбор — сборы. в) Некоторые собирательные суще
ствительные во мн. ч., и соответственно в ед. ч., 
называют устройства или конкретные множества: 
аппаратура — аппаратуры (лабораторий); клавиа-
тура — клавиатуры (органа).

2) Отношение «единичность — множествен
ность» отражает не числовое противопоставление, а 
соотношения по массе, объему: вода (в реке, в ко
лодце) — воды (водные пространства, потоки воды), 
песок — пески, снег — снега, или по силе, интен
сивности проявления: боль — боли, мука — муки.

§ 1151. К существительным, у которых проти
вопоставленность по числу морфологически не вы
ражена, относятся слова, которые имеют падежные 
формы только мн. ч. Такие существительные назы
ваются с у щ е с т в и т е л ь н ы м и  p l u r a -
l i a  t a n t u m. По своим значениям существи
тельные pluralia tantum противостоят одновременно 
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как существительным, называющим единичные 
конкретные предметы, так и существительным sin-
gularia tantum. Они называют:

1) Предметы, обычно состоящие из двух или 
нескольких частей, а также содержащие две или 
более одинаковые части (сложные предметы): 
брюки, весы, вилы, ворота, грабли, гусли, дровни, 
дрожки, кальсоны, кандалы, качели, клещи, коз-
лы, куранты, кусачки, латы, мостки, нары, нож-
ницы, ножны, носилки, очки, панталоны, перила, 
плавки, плоскогубцы, подмостки, полати, помочи, 
путы, пяльцы, рейтузы, розвальни, салазки, сани, 
соты, счеты, тиски, трусики, узы, хоромы, часы, 
четки, шаровары, шахматы, шорты, штаны, 
щипцы.

2) Совокупности чегон. как множества: али-
менты, всходы, дебри, деньги, джунгли, зеленя, ме-
муары, миазмы, мощи, начатки, недра, огнеупоры, 
письмена, припасы, сласти, тропики, финансы, 
хлопья, чары, шхеры.

3) Вещества, материалы, кушанья, а также ос
татки или отбросы какихн. веществ, материалов: 
белила, дрова, дрожжи, духи, консервы, макароны, 
обои, румяна, сливки, чернила, щи; выварки, выгреб-
ки, выжимки, выпарки, высевки, опивки, очистки, 
оттопки, подонки, помои, последки (прост.), а так
же сложные существительные со вторыми компо
нентами материалы, продукты, товары, 
поставки: стройматериалы, хлебопродукты, 
промтовары, зернопоставки.

П р и м е ч а н и е. Некоторые слова, объединенные 
в гр. 3 (например, духи, сливки), по характеру своего лек
сического значения близки к словам singularia tantum с 
вещественным значением, таким, как вода, молоко (см. 
§ 1150).

4) Действия, процессы, состояния, проявляю
щиеся длительно, а также многосубъектные или 
многообъектные (сложные действия, см. § 606, 
п. 4): бега, бредни, выборы (довыборы, перевыбо-
ры), горелки, дебаты, жмурки, козни, колики, кри-
вотолки, нападки, нелады, переговоры, перекоры
(прост.), пересуды, побои, проводы, происки, прят-
ки, роды, сборы, хлопоты, шашни (разг.).

5) Отрезки времени: будни, вакации (устар.), ка-
никулы, сумерки, сутки, а также обряды или празд
ники: именины, крестины, поминки, родины, похо-
роны, святки, смотрины.

К существительным pluralia tantum относятся 
некоторые названия городов, местностей, проливов, 
горных хребтов: Афины, Великие Луки, Соловки, 
Дарданеллы, Альпы, Карпаты; созвездий: Близнецы, 
Плеяды.

Существительные pluralia tantum, называющие 
считаемые предметы (ножницы, щипцы сани, шаро-
вары — гр. 1), а также большинство существитель
ных, называющих отрезки времени (гр. 5), не ис
ключают противопоставления «единичность —
множественность». Значение единичности у них 
выражается сочетанием со счетноместоименным 
прилагательным одни (одни ножницы, одни щипцы, 
одни сани, одни сутки), значение множественно
сти — сочетанием с числительными: с собиратель
ными — при обозначении количества до пяти и с 
количественными (или неопределенными числи
тельными много, несколько) — при обозначении 
количества свыше пяти: двое ножниц, трое саней, 
четверо суток; пять брюк, пятнадцать щипцов, 
много саней, несколько суток; побывать на не-
скольких именинах.

П р и м е ч а н и е. Составные числительные с по
следним компонентом два, три или четыре в сочетании с 
сущ. pluralia tantum не употребляются; встречающиеся в 
употреблении сочетания типа двадцать двое суток, 
семьдесят четверо суток также неправильны.

Существительные pluralia tantum других групп 
(гр. 2, 3, 4) и некот. слова гр. 5 (будни, сумерки, 
святки) подобны словам соответствующих разря
дов singularia tantum: они не сочетаются с количест
венными и собирательными числительными и не 
выражают отношения «единичность — множест
венность».

§ 1152. От слов pluralia tantum, называющих 
сложные предметы, а также вещества, действия, 
отрезки времени, представленные как неделимые 
множества или совокупности, следует отличать 
следующие слова.

1) Слова, называющие множества, состоящие из 
отдельных единиц, и употребляющиеся только во 
мн. ч.: девчата, ребята; молодожены, родители; 
детишки, детушки, зверятки, людишки, ребятки, 
ребятишки, солдатушки, телятки, котятки, сти-
шонки и другие подобные слова с суффиксами 
субъективной оценки (см. § 413, 415–417, 419, 420, 
422, 423, 428), а также субстантивированные слова 
древние, домашние, молодые, новобрачные.

П р и м е ч а н и е. Сущ. молодожены, молодые, но-
вобрачные, родители называют двух лиц, из которых од
но — мужского, а другое — женского пола. В форме ед. ч. 
эти слова по своему лексическому значению не соотноси
тельны с формой мн. ч.: молодожен, молодой, новобрач-
ный, родитель называют только лицо мужского пола; мо-
лодая, новобрачная— только лицо женского пола.

2) Слова, преимущественно употребляющиеся 
во мн. ч. (потенциальные pluralia tantum), но имею
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щие также формы ед. ч.: близнецы, букли, гренки, 
инициалы, кавычки, кегли, медикаменты, мириады, 
распри, ставни, стропила, поручни, ходули, шпалы; 
сапоги, чулки, боты, бутсы, гетры, краги, тапочки, 
чувяки.

§ 1153. Особую группу слов с точки зрения вы
ражения числового противопоставления представ
ляют несклоняемые существительные (см. § 1221): 
значение числа у них последовательно выражено 
синтаксически — формой ед. или мн. ч. согласуемо
го прилагательного: новое пальто — новые пальто, 
наше/наши купе, последнее/последние интервью; 
компетентное/компетентные жюри; бегущий/бе-
гущие кенгуру; шелковое/шелковые кашне.

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА

§ 1154. К а т е г о р и я  п а д е ж а — это 
словоизменительная категория имени, выражаю
щаяся в системе противопоставленных друг другу 
рядов форм и обозначающая отношение имени к 
другому слову (словоформе) в составе словосочета
ния или предложения. Категория падежа представ
лена шестью рядами форм, каждая из которых явля
ется носителем определенного комплекса категори
альных морфологических значений. Эти ряды обо
значаются как 1) именительный падеж, 2) роди
тельный падеж, 3) дательный падеж, 4) винитель
ный падеж, 5) творительный падеж и 6) предлож
ный падеж. Носителем категориального значения 
является также каждая входящая в ряд форма слова: 
форма им. п. отдельного слова, форма дат. п., форма 
вин. п. и т. д.

Таким образом, термином «падеж» обозначает
ся, вопервых, вся соответствующая морфологиче
ская категория, вовторых, ряд форм, объединенных 
общей системой падежных значений, например, 
формы отцу, земле, пути — это формы дат. п. (или 
просто — дат. п.) слов отец, земля, путь.

Падеж как словоизменительная категория име
ни выражается его флексиями; дополнительным 
средством различения падежных форм могут слу
жить чередования в основах существительных (см. 
§ 1222–1231) и специальные акцентные характери
стики (см. § 1232–1269).

В зависимости от того, какую систему флексий 
в падежных формах ед. ч. имеет то или иное слово, 
все существительные, изменяющиеся по падежам, 
делятся на три класса (на три склонения): сущест
вительные первого склонения, второго склонения и 
третьего склонения. К первому склонению относят
ся сущ. муж. и сред. р. (см. § 1175), ко второму —
сущ. преимущественно жен. р., а также муж. и 

общ. р. (см. § 1184), к третьему — сущ. жен. р., од
но слово муж. р. и двенадцать слов сред. р. (см. 
§ 1187). Существительные каждого склонения име
ют свои парадигматические характеристики — две 
частные парадигмы: одну, объединяющую формы 
ед. ч., и другую, объединяющую формы мн. ч. Раз
личия между частными парадигмами ед. ч. у разных 
склонений значительны; частные парадигмы мн. ч. 
у разных склонений различаются только формами 
им. и род. п. (а также вин. п., совпадающего с им. п. 
или род. п.); флексии дат., тв. и предл. п. мн. ч. у 
существительных всех трех склонений совпадают 
(об исключениях см. § 1198).

§ 1155. Парадигмы существительных и падеж
ные флексии характеризуются следующими осо
бенностями. 1) Все падежные флексии выражают 
одновременно два морфологических значения —
падежа и числа (ед. или мн.). 2) Ни одна из частных 
парадигм не состоит из шести (по числу падежей)
м а т е р и а л ь н о  р а з л и ч н ы х  ф о р м: па-
радигмы первого и второго склонений в ед. ч. и па
радигмы всех склонений во мн. ч. имеют пять раз
личных форм; парадигмы третьего скл. в ед. ч. —
только три различных формы. 3) В составе каждой 
из частных парадигм есть формы с омонимичными 
падежными флексиями; так, материально совпада
ют флексии им. и вин. п. или род. и вин. п. в пара
дигмах муж. р. первого скл. в ед. ч. и в парадигмах 
всех склонений во мн. ч.; флексии дат. и 
предл. п. — в парадигме второго скл. в ед. ч.; флек
сии род., дат. и предл. п. — в парадигме третьего 
скл. в ед. ч. 4) Омонимичны могут быть флексии 
разных падежей в разных парадигмах.

Таким образом, все падежные формы трех 
склонений в ед. и мн. ч. имеют в общей сложности 
только пятнадцать различных флексий (запись 
морфофонематическая): нулевую флексию (Ø), 
флексии |а|, |о|, |у|, |ом|, |oj|(|ojy|), |jy|, |е|, |и|,
|α1|, |оф2|, |ej|, |ам|, |ам’и|, |ах|. Наиболее нагру
жены флексии |а| (им. п. ед. ч. сущ. второго скл., 
род. п. ед. ч. сущ. первого скл., им. п. мн. ч. сущ. 
первого скл.), |и| (род. п. ед. ч. сущ. второго скл.; 
род., дат. и предл. п. ед. ч. сущ. третьего скл.; им. п. 
мн. ч. сущ. всех трех склонений). Наименее нагру
жены флексии мн. ч. |ам| (дат. п.), |ам’и| (тв. п.), 
|ах| (предл. п.), общие для всех склонений, а в 
ед. ч. — флексии тв. п. первого скл. |ом|, второго 
скл. |oj|(|ojy|) и третьего скл. |jу|.

Омонимия падежных флексий делает систему 
падежных форм в целом, с одной стороны, очень 
экономной, а с другой — недостаточной: падежная 
флексия сама по себе (например, флексия |а|, |и|, 
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|е|, |у|, нулевая) может быть недостаточной для 
информации о том, частную парадигму какого 
склонения она представляет. При установлении ти
па склонения определяющая роль принадлежит всей 
системе флексий, т. е. парадигме ед. или мн. ч. в 
целом. Полностью распределение флексий по паде
жам в разных типах склонения (парадигмах) описа
но в § 1173–1214.

Значения падежей

§ 1156. Значения падежей формируются на ос
нове их синтаксических функций в словосочетании 
и в предложении и являются абстракциями, отвле
ченными от этих синтаксических функций. Падеж 
как носитель значений, отвлеченных от его синтак
сических связей и отношений, многозначен. Так, 
очевидно, что дат. п. имеет разные значения в слу
чаях: 1) подарить книгу о т ц у, 2) о т ц у не нра-
вятся твои новые увлечения и 3) памятник о т ц у; 
аналогично род. п. имеет разные значения в случа
ях: 1) не ждать о т ц а, 2) нет о т ц а и 3) па-
мятник о т ц а. В сочетаниях под цифрой 1 падеж
ной формой обозначен объект, т. е. предмет (лицо), 
на который направлено действие, к которому обра
щено чьето процессуальное состояние; в сочетани
ях под цифрой 2 это субъект, т. е. предмет, который 
сам является носителем состояния — внутреннего 
или внешнего; в сочетаниях под цифрой 3 падеж 
имеет определительное значение: он определяет, 
характеризует предмет по предназначенности, при
надлежности.

Имя в форме того или другого падежа в пред
ложении и словосочетании обычно так или иначе 
связано с какимто словом (словоформой). Поэтому 
значение падежа в § 1154 определено как значение 
отношения имени к другому слову в составе слово
сочетания или предложения. Это — общее опреде
ление, опирающееся на позицию падежа п р и  
с л о в е: читаю к н и г у, жизнь в г о р о д е, 
десять ч а с о в, час р а с с в е т а. Однако па
дежная форма имени в предложении может зани
мать не только присловную позицию. Вопервых, 
существуют позиции, в которых падеж относится к 
предложению в целом, определяет собою сразу весь 
состав предложения: В г о р о д е много зелени; У
ш к о л ь н и к о в начались каникулы; М н е
предстоит командировка. Вовторых, позиции ска
зуемого и подлежащего (Дом — у д о р о г и; Все
эти разговоры — о т б е з д е л ь я; Пирог — к
ч а ю; Письмо — т е б е; У ч е н и к читает) в 
строгом смысле также не являются позициями при 
слове (см. об этом «Синтаксис простого предложе

ния»). Следовательно, в языке существует отноше
ние падежа к слову и отношение падежа к синтак
сической конструкции в целом либо к какомуто 
члену этой конструкции. В первом случае речь идет
о  п р и с л о в н о м  о т н о ш е н и и падежа: 
имя в данном падеже относится к слову во всех его 
формах: читать книгу, читаю книгу, читал, читая, 
читающий... книгу; час рассвета, часы рассвета, о
часе рассвета. Во втором случае речь идет о н е 
п р и с л о в н ы х  о т н о ш е н и я х падежа. 
Однако и в том и в другом случае падеж несет в 
себе общее значение отношения имени к какойто 
другой единице. Это отношение в языке разными 
средствами уточняется, конкретизируется, и всегда 
предстает как один из видов падежного отношения.

Таким образом, более точным определением 
значения падежа является определение его как 
о т н о ш е н и я  и м е н и — в определенной его 
форме — к слову во всей системе его форм, к сло
воформе (или словоформам) в составе предложения 
либо к целой синтаксической конструкции. Это —
самое общее, максимально абстрагированное значе
ние, присущее как беспредложным падежам, так и 
падежам с предлогами.

П р и м е ч а н и е. В самом обобщенном смысле 
значения беспредложных падежей и падежей с предлога
ми совпадают: как те, так и другие могут обозначать 
субъект, объект, могут поразному определять слово или 
целое предложение. Однако предложнопадежные формы 
обладают большими возможностями конкретизации и 
дифференциации падежных значений: эти возможности 
заключены в значениях предлогов.

§ 1157. Падеж в предложении реализует как 
свои присловные, так и неприсловные позиции и 
связи. Для морфологии существен прежде всего 
выявляющийся в предложении и из предложения 
извлекаемый комплекс о с н о в н ы х, самых об
щих з н а ч е н и й, присущих тому или другому 
падежу и совпадающих и в присловных, и в непри
словных его позициях. Основными и самыми обоб
щенными падежными значениями, отвлекаемыми 
от функционирования падежей во всех их возмож
ных позициях как при слове, так и в предложении, 
являются значения о б ъ е к т н о е, с у б ъ е к т 
н о е  и  о п р е д е л и т е л ь н о е (последнее 
объединяет в себе все виды определительности, 
включая и обстоятельственноопределительное зна
чение); особняком стоит значение падежа как необ
ходимой информативно восполняющей формы (см. 
§ 1162). Внутри каждого из названных значений 
существует дальнейшая смысловая дифференциа
ция, отражающая те частные виды общего значения, 
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которые связаны именно с данным падежом. Так, 
например, различие объектного значения у вин. и 
дат. п. состоит в том, что вин. п. обозначает так на
зываемый прямой объект, т. е. предмет непосредст
венного и полного приложения действия, а в дат. п. 
значение объекта конкретизируется как значение 
адресата (Строим дом молодоженам); субъектное 
значение им. п., как правило, ничем не осложнено, а 
в субъектном значении тв. п. присутствует элемент 
значения орудийности (Сарай зажгло молнией, 
Станки выпускаются заводом); подробнее об этом 
см. § 1171.

П р и м е ч а н и е  1. Каждое из названных основ
ных значений может вступить — и очень часто вступа
ет — в смысловые соединения с какимто другим значе
нием. Так возникают значения объектноопределитель-
ное, субъектноопределительное, субъектнообъектное и 
др. Такие осложнения значений подробно рассмотрены в 
«Синтаксисе»; в «Морфологии» речь пойдет прежде всего 
о неосложненных падежных значениях.

П р и м е ч а н и е  2. Значения падежей в настоя
щей главе рассматриваются и иллюстрируются на мате
риале падежей без предлогов, а также на материале 
предл. п. с предлогами (в, на, о, по, при). Однако, как уже 
сказано выше, те же — самые общие — значения свойст
венны и другим падежам с предлогами. Значения падежей 
с предлогами описаны в разделе «Синтаксис».

§ 1158. О б ъ е к т н о е  з н а ч е н и е паде
жа — это значение отношения предмета к дейст
вию, которое направлено на этот предмет. Под дей
ствием в данном определении (как и везде далее) 
понимается не только конкретная, активная дея
тельность, деятельное состояние, но и состояние 
неактивное: интеллектуальная обращенность, внут
реннее отношение к комучемул. Поэтому объект
ное значение присутствует в падеже не только в 
таких случаях, как рубить д р о в а, читать
к н и г у или Р а в н о д у ш и ю — бой!, но и в 
таких, как любить д е т е й, ценить д р у ж б у
или наслаждаться м у з ы к о й.

В зависимости от лексического значения слова, 
управляющего падежом, либо в зависимости от се
мантики всего предложения, распространяемого 
падежной формой с объектным значением, падеж 
может обозначать объект конкретный или отвле
ченный, объект достижения или удаления, давания 
или получения, созидания, речи, мысли, волена
правленного акта, восприятия, внутреннего отно
шения; степень детализации семантической клас
сификации объектов целиком зависит от степени 
детализации лексикосемантического качества тех 
слов и предложений, к которым падеж относится. 
Примеры падежей с объектным значением: р о д. п.: 

настроили домов, разгрузка вагонов, не желать
никому зла, требую объяснения, выпей воды, сты-
дишься товарищей, У меня нет книги, Билетов мы
купили два (разг.); д а т. п.: Он раскаивается: про-
стим ему, Напиши матери, Куренье вредит здоро-
вью, Не попадайся ему на глаза, Людям он хочет
добра, «Нет» равнодушию!, Я тебе не судья;
в и н. п.: Отец любит сына, Ученик огорчает учи-
теля, споем песню, построили дом, Мне жаль дру-
га, Сейчас бы мне интересную книгу!; т в. п.: недо-
волен учеником, изумлены смелостью, восхищение
искусством; п р е д л. п.: отказали в просьбе, раз-
бирается в музыке, сосредоточимся на главном, 
болезнь отразилась на работоспособности, про-
сить о помощи, мечта о полетах, приказ об Ивано-
ве, скучает о детях, об экспедиции ничего неиз-
вестно.

§ 1159. С у б ъ е к т н о е  з н а ч е н и е  па
дежа — это значение отношения предмета к дейст
вию, которое совершается самим этим предметом, 
или к состоянию, которое исходит от самого этого 
предмета, либо к целой ситуации, которая порождена 
самим этим предметом, или приписывается ему как 
ее носителю. В зависимости от лексического значе
ния того слова, с которым падеж непосредственно 
связан, либо в зависимости от семантики всего пред
ложения, называющего ту ситуацию, которая исхо
дит от субъекта или приписывается ему как носите
лю, падеж может называть субъект конкретного дей
ствия, речи, мысли, воленаправленного акта, отно
шения, субъект обладающий, а также субъект — но
ситель целой ситуации. Так же как и для объектного 
значения, степень семантической дифференциации 
субъектного значения определяется степенью лекси
косемантической детализации тех слов и предложе
ний, к которым падеж относится. Примеры падежей 
с субъектным значением: и м. п.: Машина работа-
ет, Поезд идет, Профессор читает лекцию, Люди
просят о помощи, Наступила ночь, Стоит тиши-
на, Вот и зима, Семья в сборе, Мастерство дается
трудом, Задача — бороться за высокое качество
продукции; р о д. п.: прибытие делегации, выпаде-
ние осадков, диспропорция мощностей, перепалка
соседок, жестокость героя, гудок автомобиля, 
смысл преобразований, Не прошло и году, Дел при-
бавилось, Сил нет, Народу едет!, Результата —
никакого, Предложений поступило три; д а т. п.: 
Тебе не следует соглашаться, Молодым бы по-
учиться у стариков, Детям весело, Больному не до
веселья, Гостям не хочется уходить, Ребенку не-
здоровится, Нам видно звезды; в и н. п.: Больного
знобит, Руку больно (см. об этом § 1170); т в. п.: 
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Ожидается объезд района инспектором, Помнил
исполнение этой арии еще Шаляпиным, Комиссией
сделаны выводы, Хозяйкой наготовлено запасов, 
Врачами рекомендуется отдыхать.

§ 1160. О п р е д е л и т е л ь н о е  з н а ч е 
н и е падежа — это значение отношения предмета 
к другому предмету, действию, состоянию либо к 
целой ситуации, которые этим отношением с той 
или иной стороны характеризуются. Поскольку 
предмет, действие, состояние или ситуация в целом 
могут характеризоваться с самых различных сто
рон, постольку и определительное значение падежа 
предстает в самых разнообразных, иногда очень 
далеких друг от друга частных значениях; это мо
жет быть определение по качеству, свойству, внеш
нему признаку, по разнообразным обстоятельствам: 
по отнесенности к месту или времени, по како
мулибо сопровождающему или предопределяюще
му обстоятельству: по цели, причине, условию, спо
собу, по количественному или ограничивающему 
признаку, по мере. Как и значения объектное и 
субъектное, определительные значения падежей 
могут быть охарактеризованы с разной степенью 
детализации. Примеры падежей с определительным 
значением: и м. п.: природахудожница, го-
родгерой, село Селезнево, живет в доме номер
пятнадцать (в доме пятнадцать), приехал как кон-
сультант, пишет под псевдонимом «Наблюда-
тель»; р о д. п.: мастер спорта, бес разрушения, 
три часа ночи, призер личного первенства, человек
преклонного возраста, фактор большого значения, 
приехал пятого мая, Третьего дня произошло важ-
ное событие, Семнадцатого апреля — субботник;
д а т. п.: подать повод насмешкам, улыбнуться
шутке, вести счет годам, составить список дол-
гам; в и н. п.: прождали час, стоит рубль, пробе-
жали целый километр, Уже сутки мы в дороге; 
т в. п.: казак душой, украинец родом, рубль сереб-
ром, ситец цветочками, смотрит осуждающим
взглядом, режет хлеб ломтями, лечу первым рей-
сом, толпа гудит ульем, прошел черным ходом, 
вернулся поздней ночью, покупают овес мешками, 
банки вместимостью в ведро, чудом спасся, харак-
тером сын в деда, на стене висит ее портрет еще
школьницей; п р е д л. п.: известнейший в области, 
живет в Ленинграде, остановка в Малаховке, 
встречались в юности, имеется в достатке, Поч-
та — в двух шагах, Запасов — в избытке, В давке
потеряли друг друга, явился во всей красе, руки в
царапинах, В гневе забыл о справедливости, 
коекто на Западе, тесто на дрожжах, На даче
скучно, стул о трех ножках, ясли при заводе, чи-

тать при свече, При планировке поселка сохранены
зеленые насаждения.

П р и м е ч а н и е. В ряде случаев от падежной 
формы имени по тем или иным причинам неотделимо 
определяющее согласуемое слово: призер личного первен-
ства; прошел черным ходом, стол о трех ножках. Такие 
соединения при анализе падежных значений рассматри
ваются как минимальная синтаксическая единица, т. е. 
приравниваются к собственно падежной форме.

§ 1161. Падежные значения объектное и субъ
ектное могут быть противопоставлены разным ча
стным видам определительного значения как значе
ния а б с т р а к т н ы е значениям к о н к р е т 
н ы м. Под конкретностью в данном случае имеется 
в виду сравнительная определенность, меньшая от
влеченность значения. Большая абстрактность объ
ектного и субъектного значений поддерживается тем, 
что эти значения в меньшей степени обусловлены 
лексикосемантическими факторами, чем значения 
определительные: характеристика определительных 
значений падежей почти всегда должна быть сопро
вождена достаточно дифференцированной лекси
косемантической квалификацией тех слов, которые 
в данных падежах несут данное определительное 
значение; объектное и субъектное значения таких 
квалификаций, как правило, не требуют.

§ 1162. К сфере абстрактных падежных значе
ний примыкает падежное з н а ч е н и е  н е о б 
х о д и м о г о  и н ф о р м а т и в н о г о  в о с 
п о л н е н и я. В языке существуют такие употреб
ления падежей, при которых значение падежа как
о т д е л ь н о й  е д и н и ц ы не может быть ус
тановлено. Это — позиции падежных форм при 
словах, которые в силу своего лексического значе
ния необходимо требуют содержательного воспол
нения (см. «Синтаксис. Подчинительные связи 
слов», § 1724). Так, в сочетаниях два д о м а, три
ч а с а значение род. п. имени, называющего счи
таемые предметы, не является ни объектным, ни 
субъектным, ни определительным: падеж здесь ли
шен какоголибо определенного значения, он толь
ко информативно восполняет то слово с количест
венным значением, которое этого необходимо тре
бует, и в м е с т е  с  э т и м  с л о в о м обозна
чает количество предметов. В таких сочетаниях, как 
прослыл в о р ч у н о м, числится п е р е д о в и -
к о м, считается у м н и к о м, тв. п. также не под
дается никакой отдельной семантической характе
ристике: он необходимо восполняет собою глагол, 
создавая вместе с ним минимальную содержатель
ную единицу. В таком значении информативного 
восполнения в сочетании с определенными — не
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многими — словами могут выступать как беспред
ложные, так и предложные падежи. П р и м е р ы
беспредложных падежей с информативновосполня-
ющим значением: и м. п.: Сына назвали Вася, Доч-
ку зовут Лена; р о д. п.: два товарища, сорок сол-
дат, трое знакомых, обе сестры, несколько книг, 
моложе брата, меньше года, больше сотни;
д а т. п.: следовать обычаям, равносильно измене;
т в. п.: слывет скептиком, состоит надзирателем, 
считаю его эгоистом, событие чревато опасными
последствиями, обилен растительностью.

§ 1163. В § 1157 отмечено, что разные значения 
падежа очень часто существуют в тех или иных 
взаимных соединениях. Эта осложненность (диф
фузность) значений определяется как способностью 
самой падежной формы к подобной смысловой не
расчлененности, так и действием лексикосеманти-
ческих факторов. Так, лексикосемантическими 
факторами в их сочетании со способностью падеж
ной формы совмещать в себе элементы двух значе
ний (субъектного и определительного, объектного и 
определительного, субъектного и объектного, раз
ных видов определительного значения) объясняется 
нерасчлененность (совместность) значений в случа
ях типа рубит (дерево) топором, пилит (дрова) пи-
лой. В тв. п. здесь совмещаются значения объектное 
и определительное (способа): с одной стороны, дей
ствие обращено сразу на два предмета — на пред
мет непосредственного воздействия, изменяемый в 
результате этого воздействия ((рубит что), (пилит 
что)), и на свое собственное орудие ((рубит чем), 
(пилит чем)); с другой стороны, пользование оруди
ем является и способом осуществления действия 
((пилит, рубит как, каким способом, при помощи 
чего)). В случаях типа памятник п о э т у, цена
о ш и б к е в дат. п. совмещаются значения объект
ное и определительное ((памятник кому) и (чей); (це
на чему) и (какая)). В таких случаях, как встретить-
ся на балу, обсудить на собрании, в предл. п. со
вмещаются значения определения по месту и по 
времени ((где) и (когда)). Все случаи осложненности 
падежных значений рассмотрены в разделе «Син
таксис».

§ 1164. Из сказанного следует, что значение па
дежа, абстрагированное от его синтаксической 
функции, от его отношений в словосочетании и 
предложении, весьма сложно: оно складывается на 
основе целого ряда факторов. К этим факторам от
носятся следующие.

1) Характер грамматической связи падежной 
формы с тем словом, от которого она непосредст
венно зависит: для синтаксической связи управле

ния характерны одни падежные значения, для связи 
падежного примыкания или согласования (в прило
жении) — другие. Та позиция падежа, в которой он 
свободно присоединяется к предложению в целом, 
чаще всего обусловливает собою либо определи
тельное, либо субъектное значение падежа.

2) Лексическое значение слова, выступающего в 
данной падежной форме. Например, разные значе
ния падежа в таких случаях, как попытка смельчака
и попытка самоубийства, чтение актера и чтение
сказок, первично разграничиваются на основе лек
сических значений слов (это разграничение далее 
проверяется такими смысловыми соотношениями,
как чтение актера — актер читает, актерское
чтение и, с другой стороны, чтение сказок — чи-
таю сказки, сказки читаются). Во многих случаях 
различие в лексической семантике необходимо свя
зано с различием в характере присловной подчини
тельной связи (см. «Синтаксис»): читать книгу и 
читать час, не ждали поезда и не ждал (и) ми-
нуты.

3) Лексическая семантика слова, предопреде
ляющего наличие при нем того или иного падежа. 
Так, в случаях типа едет к дому и привык к дому, 
настаивает на отдыхе и находится на отдыхе, 
спорил с другом и это случилось с другом, дом отца
и упреки отца, смотрит с пренебрежением и его
поведение связано с пренебрежением к окружаю-
щим различие падежных значений опирается на 
лексические различия грамматически главенствую
щих слов.

В целом то значение падежной формы, которое 
абстрагировано от его синтаксической функции, 
всегда оказывается тесно связанным с ее словесным 
окружением. Такое окружение может быть бли
жайшим, — это прежде всего то слово, к которому 
падеж непосредственно относится. Однако окруже
нием падежа может служить и целое предложение. 
Так, в предложениях С бородой тебя не узнать, В
очках человек выглядит старше своих лет для оп
ределяющих падежных форм с бородой или в очках
синтаксическим окружением является весь состав 
предложения.

§ 1165. Падеж существует в языке как единица
м н о г о з н а ч н а я. Это относится ко всем бес
предложным падежам и к подавляющему большин
ству падежей с предлогами (исключение составля
ют предложнопадежные формы с однозначными 
предлогами, например вследствие пожара, вопреки
предсказанию, подобно метеору; см. § 1658). Каж
дый падеж имеет свою собственную систему значе
ний. Отдельные значения у разных падежей могут 
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сближаться или совпадать, но с и с т е м ы  з н а -
ч е н и й  в ц е л о м у разных падежей никогда 
не совпадают. Падеж как многозначная единица 
представляет собою комплекс отвлеченных значе
ний, находящихся в определенных отношениях друг 
к другу. В этом комплексе, т. е. в системе значений 
данного падежа, в его семантическом строении, 
одни значения, наиболее весомые, главенствующие
для данного падежа, являются центральными, ос
новными, другие составляют семантическую пери
ферию данного падежа. Значения главенствующие, 
центральные, как правило, слабее испытывают на 
себе лексикосемантические ограничения; значени
ям, составляющим семантическую периферию па
дежа, обычно сопутствует достаточно определенная 
лексикосемантическая или синтаксическая несво
бодность.

Важнейшим признаком центральности значения в 
единой системе значений падежа является то, что оно 
обладает способностью влиять на другие значения, ком
бинироваться с ними, проникать в их сферу. Так, в центре 
семантической системы винительного беспредложного 
падежа находится значение объектное: читает книгу; 
готовит доклад; любит детей; Мне жаль сестру; Мне
надо пропуск на завод; Воду и чистый халат!; Врача! От 
объектного значения не отрываются и те немногие слу
чаи, когда вин. п. в стилистически окрашенных (разго
ворных и фольклорных) сочетаниях лексически дублиру
ет глагол и не информирует ни о каком реальном объекте 
действия (шутки шутить, ерунду ерундить, думу ду-
мать, горе горевать). Даже в тех случаях, когда в пред
ложении, сообщающем о состоянии, вин. п. выносится в 
синтаксическую позицию субъекта (т. е. в начальную 
неактуализированную позицию): Руку больно, Больного
трясет, Сарай зажгло, Людей видно, Голоса слышно, —
он не утрачивает своего объектного значения, а лишь 
контаминирует его со знач. субъекта, испытывающего 
состояние, или (в таких случаях как Людей видно; Голоса
слышно) субъекта обнаруживающегося.

На периферии семантической системы вин. п. нахо
дятся его разнообразные, четко разграничивающиеся и ни 
при каких условиях не перекрещивающиеся определи
тельные значения: по мере времени (едем уже час, ждем
целую неделю), по мере пространства (пробежали кило-
метр), по цене (стоит рубль), по мере веса (весит тон-
ну), по повторяемости (столько раз встречались, Каж-
дый вечер ссора). Во всех подобных случаях определи
тельное значение вин. п. четко регламентировано лекси
ческой семантикой слов. Более или менее аналогичны 
закономерности разграничения центральных и перифе
рийных значений и у других падежей (см. ниже, § 1167–
1171).

В некоторых случаях центральным является не 
одно падежное значение, а два или даже три. Имен
но так обстоит дело с род. п., для которого одинако

во существенны значения и субъектное, и опреде
лительное, и объектное (см. § 1168).

§ 1166. П а д е ж  с  п р е д л о г о м пред
ставляет собою целостную единицу значения: пред
лог вместе с падежной формой образует такое един
ство, которое своим синтаксическим поведением в 
предложении и характером своего значения в прин
ципе не отличается от беспредложного падежа. 
Внутри падежной формы с предлогом, так же как и 
внутри беспредложного падежа, могут быть разгра
ничены абстрактные и конкретные значения; значе
ния падежных форм с предлогами, так же как и бес
предложных падежей, небезразличны к лексической 
семантике слов и к характеру их синтаксической 
связи; сравним разные значения падежа, с одной 
стороны, в случаях: сделать для матери и Для ма-
тери все дети равны; с другой стороны: привык-
нуть к дому и дорога к дому; настаивать на отды-
хе и находиться на отдыхе.

Падежи с предлогами и беспредложные падежи 
часто совпадают по о с н о в н о м у  значению. 
Так, объектное значение равно представлено в слу
чаях: рассказал происшествие и рассказал о проис-
шествии, любуется детьми и любуется на детей; 
определительное (по месту) значение представлено 
в случаях едем лесом и едем по лесу, Рощей ближе
пройти к дому и Через рощу ближе пройти к дому
(о частных семантических различиях см. ниже). Во 
многих случаях значения падежных форм с предло
гами и беспредложных падежей совпадают. Однако 
в целом падежи с предлогами обладают большими 
возможностями для выражения различных частных 
значений внутри значений субъектного, объектного 
и определительного. Способность к дифференциро
ванному выражению этих частных значений заклю
чена в предлогах. Хотя здесь и существуют разли
чия между первообразными простыми предлогами и 
предлогами, мотивированными другими словами 
(см. § 1656–1660), состоящие в том, что первые, как 
правило, многозначны, а вторые чаще немногознач
ны, однако обычно и в том и в другом случае падеж 
с предлогом способен выразить то или иное отно
шение более дифференцированно, чем беспредлож
ный падеж. Так, если беспредложные падежи род., 
дат., вин. и тв. способны выразить объектное отно
шение лишь с самыми абстрактными смысловыми 
дифференциациями, то падежи с предлогами обла
дают несравненно более широкими возможностями 
выражения частных видов объектного значения; 
например: собирать взносы с членов профсоюза —
у членов профсоюза — среди членов профсоюза; 
устойчивость против инфекции — по отношению к
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инфекции — к инфекции (последнее — в речи меди
ков); бороться с рутиной — против рутины; разо-
браться в жалобах — с жалобами (нов.). Другой 
пример: если тв. п. беспредложный выражает опре
делительное пространственное значение в самом 
общем виде (едем лесом, прошел огородами), то 
падежи с предлогами способны к дифференциро
ванному выражению пространственного значения: 
едем по лесу — в лесу — через лес, прошел через
огороды — по огородам. Подробно значения паде
жей с предлогами описаны в «Синтаксисе».

§ 1167. В § 1167–1171 содержится краткая ха
рактеристика семантического строения беспред
ложных падежей. Система значений каждого паде
жа показана здесь в ее самых основных чертах. 
Подробные характеристики всех падежей (как с
предлогами, так и без предлогов) в предложении, 
разграничения присловных и неприсловных падеж
ных значений, а также описание тех семантических 
преобразований, которые вызываются в предложе
нии взаимодействием разных падежных значений 
друг с другом, содержатся в разделе «Синтаксис».

Для и м е н и т е л ь н о г о  п а д. централь
ными значениями являются значения субъектное и 
определительное. Субъектное значение обнаружива
ется в подлежащем (Дочь — студентка, Сын рабо-
тает), а также в предложениях типа Ночь, Весна. 
Спецификой субъектного значения им. п. является 
то, что это значение в нем, как правило, не осложне
но никакими дополнительными семантическими от
тенками, сопровождающими субъектные значения 
косвенных падежей (см. § 1159). Лишь в некоторых 
случаях (прежде всего в конструкциях пассива, см. 
§ 1455) субъектное значение им. п. (субъект состоя
ния) способно осложняться значением объектным 
(объект действия): Сын наказан отцом, Перо при-
равнивается к штыку. Определительное значение 
им. п. обнаруживается в именном сказуемом (Наш
город— герой, Дочь— красавица) и в приложении 
(городгерой, красавицадочь). Им. п. определяет 
другое имя по свойству, признаку, качеству; обстоя
тельственные определительные значения ему не 
свойственны. На определительное значение опирает
ся периферийная функция им. п. как информативно 
восполняющей формы в сочетаниях типа Ее зовут
Лена, Сына назвали Вася, числится как инструктор. 
Таким образом, центр семантического строения 
им. п. формируется двумя его основными значения
ми — субъектным и определительным. Кроме того, 
им. п. во многих случаях выступает как называющая 
форма в заголовках, подписях, в обращении, а также 
как называющая форма внутри текста.

§ 1168. Для р о д и т е л ь н о г о  п а д. цен
тральными значениями являются значения субъект
ное, определительное (но не обстоятельствен
ноопределительное) и объектное. Субъектное зна
чение обнаруживается у род. п. в разных синтакси
ческих позициях. В тех случаях, когда род. п. несет 
субъектное значение в предложении, в нем, как 
правило, присутствует элемент значения количест
венности ((много), (мало), (сколькото)): Забот хва-
тает, Народу бежит! (разг.). Воды прибывает, 
Хлеба осталось (разг.), Билетов — ни одного
(разг.), Шишекто! (разг.), Экономии — на тысячи
рублей. Количественный элемент значения может 
быть представлен в виде элемента значения полно
ты, исчерпанности ((совсем), (вообще), (нисколько)): 
Счастья не существует, Бога нет, Книг не выпус-
кается, Никого нет, Ни облачка, Ни малейшей на-
дежды. В составе словосочетания род. п. с субъект
ным значением лишен элемента количественного 
значения; здесь субъектное значение осложнено зна
чением определительности: выступление артиста, 
осведомленность историков, гудок автомобиля, бой
быков, взаимосвязь явлений, блеск пруда. Как в сло
восочетании, так и в предложении субъектное значе
ние род. п. может выступать в разнообразных конта
минациях с другими значениями: определительным 
(по субъекту обладающему: рука отца; по субъек
ту — носителю свойства: бархат кожи; по субъекту 
производящему, порождающему: закон Ньютона) и 
объектным (памятник героя: чей и кому).

Объектное значение род. п. в словосочетании 
представлено у слов определенных лексикосеман-
тических групп (желать славы, ждать утра, бо-
яться ответственности, настроить домов, дать
хлеба), при отрицании (не читает книг, не просит
хлеба), а также при глагольных именах (завоевание
Арктики). В предложении сфера употребления 
род. п. с объектным значением расширяется: Книг
он прочитал сотни; Окружающих стыдно; Жаль
молодости; Я этого не смею; Большей обиды труд-
но придумать. В предложении, сообщающем о со
стоянии, объектное значение падежа, вынесенного в 
субъектную позицию, может осложняться элемен
том субъектного значения: Подтверждения не по-
лучено, Изменений не заметно (см. об этом раздел 
«Синтаксис»).

К основным значениям род. п. относится и зна
чение определительное. Это — необстоятельствен
ное определение по признаку, свойству, качеству, 
отнесенности к чемун.: человек дела, ночь ошибок, 
страна озер, вещества малого веса, судья между-
народного класса. Определительное значение 
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род. п. контаминируется со значением субъектным 
(примеры см. выше) и объектным: вестник победы
(чего и какой), прогноз погоды (чего и какой), цен-
зура печати (чего и какая).

На периферии семантического строения род. п. 
находятся его значения: 1) обстоятельственно опре
деляющее — по времени: встреча пятого мая, уви-
димся весной будущего года, Семнадцатого апре-
ля — субботник; это значение связано с замкнутым 
кругом существительных; 2) значение необходимо 
восполняющей формы: два сына, тысяча километ-
ров, быстрее всех, полна квартира гостей, достоин
участия, чужд мести; это значение связано с замк
нутым кругом тех необходимо требующих воспол
нения слов, от которых род. п. зависит (см. «Син
таксис», § 2689).

§ 1169. Основными значениями д а т е л ь 
н о г о  п а д. являются значения объектное и субъ
ектное. Объектное значение конкретизируется как 
значение объектаадресата, объекта воспринимаю
щего: послать письмо другу, велеть ученику чи-
тать, дать корм скоту, вред здоровью, преграда
бегущим, покорен господину, надоел окружающим, 
Слово — ветеранам, «Нет» гонке вооружений! В 
словосочетании объектное значение может конта
минироваться со значением определительным: зер-
но птицам, гимн Солнцу, повод насмешкам.

В субъектном значении дат. п. часто заключен 
элемент значения субъекта воспринимающего: Ему
хватает неприятностей, Мне холодно, Начальству
все равно. Однако вполне нормальны и такие пози
ции, в которых субъектное значение дат. п. не ос
ложнено элементом значения воспринимающего 
субъекта: Сыну два года, Отцу стало плохо, Тебе не
следует соглашаться, Лучше бы ему помолчать, 
Никому не двигаться!, Нам не до смеха, Вам стыд-
но так говорить.

Основным, центральным значениям дат. п. про
тивопоставляется периферийная функция необхо
димо восполняющей формы в таких случаях, как 
следует советам, пропорционален росту, сродни
подвигу.

§ 1170. Основным значением в и н и т е л ь 
н о г о  п а д. является значение объектное: вин. п. 
беспредложный означает предмет непосредственно
го, прямого и полного приложения действия, пред
мет, к которому непосредственно обращено чьел. 
отношение, восприятие: изучаем теорию, читаю
книгу, избрали депутата, огорчил учителя, Мне
жаль сестру, Нам слышно голоса. Элемент объект
ного значения, заключенный в самой форме, сохра
няется и в тех случаях, когда в предложении, сооб

щающем о состоянии, вынесенный в субъектную 
позицию вин. п. приобретает субъектное значение: 
Больного знобит, Голову больно, Рабочих не уст-
раивает ждать.

Периферийными для вин. п. являются замкну
тые в строгих лексических границах обстоятельст
венные значения: это определения по времени (про-
был час, ждем год), по повторяемости (болеет ка-
ждую весну, повторяю сотый раз), по мере, весу, 
количеству (бежал километр, весит тонну, стоит
рубль). Периферийность таких обстоятельственных 
значений в общей системе значений вин. п. не ис
ключает, однако, высокой частотности их употреб
ления.

§ 1171. Для т в о р и т е л ь н о г о  п а д. цен
тральными значениями являются значения опреде
лительное и объектное. Определительное значение 
представлено прежде всего в сказуемом (Брат бу-
дет студентом, Он здесь директором, Работаю
слесарем, Учиться будет его целью). Кроме того, 
тв. п. — в условиях различных лексикосеманти-
ческих ограничений — богат разными обстоятель-
ственноопределительными значениями: он опреде
ляет по месту (пройти сенями, идти берегом), по 
времени и временному состоянию (шли вечернею
порой, жил там подростком), по причине и осно
ванию (сказал ошибкой, игрою случая оказался да-
леко от дома), по способу и образу действия (петь
басом, ходить толпой, жить пенсией), по уточ
няющему признаку (высок ростом, тысяча сереб-
ром, крестьянин родом, глубок содержанием), по 
внешнему признаку, качеству или свойству (спуск
террасами, записка карандашом, хоть волком вой), 
по мере времени или количества (не видимся года-
ми, скупают пудами), по величине, размеру, объему 
(птица величиной со страуса, бачок вместимостью
в ведро). Обстоятельственные значения тв. п. сво
бодно входят в сферу его сказуемостного употреб
ления (Путь — полями, Отъезд — всей семьей, 
Записка — карандашом). Определительное (по 
временному состоянию) значение может контами
нироваться со значением субъектным, которое для 
тв. п. является периферийным (см. ниже): Секре-
таршей много не заработаешь, Партизаном он
узнал лес понастоящему.

Объектное значение тв. п. представлено в таких, 
например, словосочетаниях, как снабдили экспеди-
цию оборудованием, восхищаюсь героем, гнушается
клеветой, наслаждается музыкой, гордость сыном, 
владеет языками, недоволен результатами. Очень 
часто объектное значение (объект — орудие) ос
ложнено одним из видов определительного (обстоя
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тельственного) значения — значением способа: хо-
дить конем, писать карандашом, убедил примером, 
платить серебром (чем и как). Взаимодействие 
объектного и определительного значений имеет 
место и в таких случаях, как тереться локтем, до-
биваться настойчивостью (чем и как).

Субъектное значение не является для тв. п. цен
тральным: оно ограничено конструкциями пассива 
(Проект одобрен комиссией, Врачами рекоменду-
ется отдых, Хозяйкой наготовлено запасов), пред
ложениями типа Молнией зажгло сарай (где субъ
ектное значение контаминируется со значением 
орудийным), а также такими сочетаниями, как от-
крытие Америки Колумбом, чтение романа авто-
ром.

На периферии семантического строения тв. п. 
находится также его значение информативно вос
полняющей формы: слывет колдуном, считается
эрудитом, взгляд дышит любовью (см. § 1162).

§ 1172. Из сказанного в § 1167–1171 следует, 
что каждый падеж имеет несколько значений, орга
низующихся в систему. Поэтому говорить о ка
комто одном, едином значении падежа, присутст
вующем во всех его синтаксических позициях и 
объединяющем все его употребления в некое се
мантическое ядро, нельзя. Иными словами, у тако
го, например, ряда форм, как земли — дома — ко-
ня — окна — растения — станции — пути — ма-
тери..., земель — домов — коней — растений —
станций — путей — матерей..., представляющего 
род. п. как член именных парадигм, нет одного об
щего значения, так же как нет такого значения у 
ряда форм землею — домом — конем..., землями, 

домами, конями..., представляющего тв. п. как член 
именных парадигм. Каждый падеж имеет несколько 
значений, образующих его семантический центр и 
семантическую периферию. В парадигме существи
тельного значение отдельного падежа представлено 
этим семантическим комплексом, т. е. принадлежа
щей данному падежу его собственной системой 
значений.

Однако в составе парадигмы слова падеж пред
стает не как изолированная грамматическая едини
ца со своим собственным семантическим строени
ем: он определенным образом относится к другим 
падежам, находится в сложных отношениях с ними. 
Парадигма имени объединяет и сосредоточивает в 
себе значения всех падежей: все вместе эти значе
ния, распределенные языком между разными паде
жами и поразному в каждом из них организован
ные, составляют целостную систему падежных зна
чений. Как носитель комплекса падежных значений 
определенный падеж занимает свое место в п а 
р а д и г м е, которая, таким образом, являет собою
з а м к н у т у ю  с и с т е м у  м н о г о з н а ч 
н ы х  г р а м м а т и ч е с к и х  е д и н и ц  с  
р а с п р е д е л е н н ы м и  м е ж д у  н и м и  
к о м п л е к с а м и  з н а ч е н и й. Отношение 
одной из единиц (одного падежа) ко всем осталь
ным (к другим падежам) есть отношение участка 
системы к системе в целом, а отношения между 
отдельными падежами есть внутрисистемные от
ношения таких участков друг к другу. В составе 
парадигмы падежи оказываются в отношениях вза
имной и необходимой связанности единиц объеди
ненных в законченное множество.

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 1173. Изменение слова по падежам называется

с к л о н е н и е м. Склонением называется также 
класс слов, объединенных общностью словоизме
нения (см. § 1154), и отвлеченный образец, по кото
рому изменяются слова этого класса. Как сказано в 
§ 1154, в современном русском языке существует 
три таких класса (три склонения) — первое, второе 
и третье, различающиеся системами падежных 
флексий. Типы склонения строго различаются толь
ко в падежных формах ед. ч. Во мн. ч. различия ме
жду типами склонения не столь определенны, а в 
дат., тв. и предл. падежах различия флексий вообще 
отсутствуют. К  п е р в о м у  с к л о н е н и ю
относятся существительные муж. р. с нулевой 
флексией в им. п. ед. ч. (стол, конь, край, нож, ша-

лаш, мяч, товарищ) и существительные сред. и 
муж. р. с флексиями в им. п. ед. ч. |о| (орфогр. о, ё
и е) (окно, ружьё, поле) и |е| (бытие). Ко в т о 
р о м у  с к л о н е н и ю относятся существитель
ные с флексией в им. п. ед. ч. |а| (орфогр. а и я) 
(труба, земля, стужа, туча) и существительные с 
той же флексией, относящиеся к муж. р. (мужчина, 
староста, зайчишка, домина, судья) и к общ. р. 
(сирота, обжора, плакса). К  т р е т ь е м у  
с к л о н е н и ю относятся существительные 
жен. р. с нулевой флексией в им. п. ед. ч. и с осно
вой на парномягкую согласную или на шипящую 
(ткань, кровать, мышь, ночь, рожь, мощь). К 
третьему склонению по системе падежных флексий 
относятся также существительные сред. р. на мя с 
флексией в им. п. ед. ч. |а| (орфогр. я) (бремя, вре-
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мя, вымя, знамя, имя, пламя, полымя [устар.], племя, 
стремя, семя, темя), существительные сред. р. ди-
тя и муж. р. путь.

Склонение существительных связано с морфо
логической категорией рода, но не определяется ею 
последовательно. В I скл. входят существительные 
муж. и сред. р. и не входят существительные 
жен. р.; во II скл. входят существительные жен., 
муж. и общ. р. и не входят существительные 
сред. р.; в III скл. входят в основном существитель
ные жен. р., а также двенадцать слов сред. р. и одно 
слово муж. р. Первые два склонения по отношению 
к роду характеризуются следующим образом: 
I скл. — неженское (т. е. мужское и среднее), 
II скл. — несреднее (т. е. мужское и женское); 
III скл. — преимущественно женское. С орфогра
фической точки зрения, т. е. в зависимости от напи
сания флексий, в первых двух склонениях выделя
ются две разновидности: а) существительные с ос
новой на парнотвердую согласную, шипящую и ц
(так называемая твердая разновидность); б) сущест
вительные с основой на парномягкую согласную и
|j| (так называемая мягкая разновидность). Различия 
в написании флексий обусловлены качеством ко
нечной согласной основы существительного. В 
III скл., в основном состоящем из слов жен. р. с ос
новой на парномягкую согласную и шипящую, 
первая разновидность не представлена. О склоне
нии существительных муж. р. на ишко и ище, в 
котором могут объединяться падежные флексии 
первого и второго скл., см. § 1178.

§ 1174. Особое место, вне трех основных скло
нений, занимают существительные с такими же 
флексиями, как у прилагательных (большая часть 
их — субстантивированные прилагательные и при
частия): больной, верховой, вожатый, лесничий; 
булочная, передняя, столовая; мороженое, живот-
ное, грядущее (см. § 1216). Их парадигмы совпада
ют с частными парадигмами ед. ч. прилагательных 
адъективного склонения (см. § 1310). Существи
тельные — имена собственные, совпадающие с 
формами притяжательных прилагательных на ов
или ин (Кузнецов, Ревякин; Петрова, Ильина; Бол-
шево, Тушино), склоняются по смешанному склоне
нию прилагательных (см. § 1315): парадигмы таких 
слов совпадают с частными парадигмами притяжа
тельных прилагательных. Неизменяемые существи
тельные иноязычного происхождения (жюри, кен-
гуру, рагу, кино, кофе, пальто, радио, шоссе) отно
сятся к нулевому склонению (см. § 1221). Вне об
щей системы склонений находится склонение сущ. 
pluralia tantum (§ 1201).

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

ПЕРВОЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1175. К I склонению относятся почти все су
ществительные муж. р., за исключением слов с 
флексией |а| (орфогр. а и я) (мужчина, судья, 
юноша), изменяющихся по II скл., а также слова 
путь, изменяющегося по III скл. К I скл. относятся 
также существительные сред. р., кроме небольшой 
группы слов на мя и слова дитя, относящихся к 
III скл. (см. § 1190).

Падежные формы существительных I склонения 
в ед. ч. образуют частную парадигму, в которую 
входят все шесть падежных форм. Из них пять раз
личаются падежными флексиями, а две формы —
им. и вин. п. или род. и вин. п. — имеют омонимич
ные флексии (см. таблицу ниже). Омонимичные 
формы им. и вин. п. имеют неодушевл. существи
тельные, омонимичные формы род. и вин. п. —
одушевл. существительные (см. § 1129). Формы 
род. и предл. п. у некоторых сущ. муж. р. имеют 
двоякий вид: род. п. на а и на у (обычно безудар
ную), предл. п. на е и на у. Эти различия, как пра
вило, связаны с различиями в значениях (см. § 1179, 
1182). Однако, поскольку эти различия в значениях 
не имеют последовательного формального выраже
ния по всей системе склонения существительных (и 
даже в пределах I скл.), постольку эти формальные 
различия не рассматриваются как самостоятельные 
падежи.

I склонение объединяет существительные 
муж. р. с нулевой флексией и существительные 
сред. р. с флексиями |о| (орфогр. о, ё и е) и |е|. 
Различие между склонением существительных 
муж. и сред. р. выражается разными флексиями 
только в им. и вин. п.; флексии форм всех других 
падежей существительных муж. и сред. р. совпа
дают. Первое склонение имеет две разновидно
сти. К первой (твердой) разновидности относятся 
существительные а) с основой на парнотвердую 
согласную и б) с основой на шипящую и ц; ко 
второй (мягкой) разновидности — существитель
ные а) с основой на парномягкую согласную и б) 
с основой на |j|. Особо склоняются существитель
ные муж. р. на ишко, ище; их падежные флексии 
см. в § 1178.

Фонемный состав флексий существительных 
I склонения твердой и мягкой разновидности 
ед. ч. следующий (здесь и дальше фонемный со
став флексий приводится в морфофонематиче
ской записи):
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Мужской род Средний род

И. Ø |о|
Р. |а| и |у| |а|
Д. |у| |у|
В. как И. или Р. как И.
Тв. |ом| |ом|
Пр. |е| и |у| |е|

П р и м е ч а н и е. Сущ. сред. р. бытие (наряду с 
бытиё), небытие, житие и питие имеют в им. п. ед. ч. 
флексию е (фонемат. |е|), в тв. п. — флексию ем (фоне
мат. |ем|) (житием) и в предл. п. флексию и (о житии); 
флексию и (фонемат. |и|) в предл. п. имеет также сущ. 
забытьё (в забытьи).

Изменение существительных по падежам может 
сопровождаться различием в фонемном составе ос
новы и различиями в ударении.

Парадигмы склонения приводятся в орфогра
фической записи с выделением флексий. В морфо
фонематической записи приводятся лишь части 
словоформ, в которых необходимо указать границу 
между основой и флексией или обозначить характер 
конечной согласной основы. Нулевая флексия (Ø) 
не обозначается. В тех случаях, когда основа суще
ствительных оканчивается на |j| (край, музей, сана-
торий), в формах косвенных падежей в орфогр. за
писи основа предстает без конечного |j|: |j| основы 
объединяется с гласной флексии в буквах я, ю, е и 
и: музея (музе|jа|), музею (музе|jу|).

Образцы склонения

§ 1176. Существительные муж. и сред. р. 
п е р в о й  (т в е р д о й) р а з н о в и д н о с т и.

А. С основой на парнотвердую согласную.
Мужской род Средний род

И. завод студент болото
Р. завода студента болота
Д. заводу студенту болоту
В. завод студента болото
Тв. заводом студентом болотом
Пр. о заводе о студенте о болоте

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.
1) Перед флексией предл. п. е имеет место по

зиционное смягчение парнотвердой согласной: 
заводом, но о заво[д’]е, болотом, но о боло[т’]е.

2) Слово христос образует формы косв. пад. 
ед. ч. от основы христ: христа, христу.

3) О склонении сущ. на ишко см. § 1178.
4) О склонении сущ. типа дурило, мазило см. 

§ 1185.
5) О склонении сложных сущ. с первым компо

нентом пол (полгода, полчаса) см. § 1191.

Б. С основой на шипящую и ц.

Мужской род

И. нож пляж кузнец месяц
Р. ножа пляжа кузнеца месяца
Д. ножу пляжу кузнецу месяцу
В. нож пляж кузнеца месяц
Тв. ножом пляжем кузнецом месяцем
Пр. о ноже о пляже о кузнеце о месяце

Средний род

И. плечо лицо
Р. плеча лица
Д. плечу лицу
В. плечо лицо
Тв. плечом лицом
Пр. о плече о лице

П р и м е ч а н и е. Фонема |о| в безударной флексии 
тв. п. сущ. с основой на шипящую и ц передается буквой 
е (пляжем, месяцем).

О склонении одушевл. сущ. на ище с увеличи
тельным значением см. § 1178.

§ 1177. Существительные муж. и сред. р. 
в т о р о й  (м я г к о й) р а з н о в и д н о с т и.

А. С основой на парномягкую согласную.

Мужской род Средний род

И. вихрь огонь житель поле
Р. вихря огня жителя поля
Д. вихрю огню жителю полю
В. вихрь огонь жителя поле
Тв. вихрем огнем жителем полем
Пр. о вихре об огне о жителе о поле

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Слово огнь, употребляющееся только в по
этической речи, в косв. пад. имеет формы, полно
стью совпадающие с формами сущ. огонь.

2) Слово муж. р. пламень, употребляющееся 
только в поэтической речи, в косв. пад. имеет фор
мы, полностью совпадающие с формами сущ. 
сред. р. пламя, изменяющегося по III скл. (см. 
§ 1190).

3) Слово полдень образует формы косв. пад. от 
основы полде|н’| и полуд|н’|: им. п. полдень, род. п. 
полдня и полудня, дат. п. полдню и полудню (см. 
полночь § 1188).

4) Слово господь образует формы косв. пад. 
ед. ч. от основы на твердую согласную: господь, но 
господа, господу; формы мн. ч. не образуются.
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Б. С основой на |j|.

Мужской род

И. ручей гений подмастерье
Р. ручья гения подмастерья
Д. ручью гению подмастерью
В. ручей гения подмастерья
Тв. ручьем гением подмастерьем
Пр. о ручье о гении о подмастерье

Средний род

И. копьё житие
Р. копья жития
Д. копью житию
В. копьё житие
Тв. копьём житием
Пр. о копье о житии

Существительные с основой на |j|, которому 
предшествует |и|, а также слово забытьё имеют в 
предл. п. флексию |и|: о гении, о санатории, о
житии, в забытьи.

Существительные мужского рода
на ишко, ище

§ 1178. В разговорной речи неодушевл. сущест
вительные муж. р. на ишко с уменьшительным зна
чением (домишко, носишко, умишко) и одушевл. 
существительные муж. р. на –ище с увеличитель
ным значением (волчище, дружище, котище, чело-
вечище) допускают в ед. ч. вариантные падежные 
формы.

1) Слова типа домишко в род., дат. и тв. п. обра
зуют вариантные формы по I и II скл.: им. п. до-
мишко; род. п. домишка и домишки; дат. п. домишку
и домишке; вин. п. домишко; тв. п. домишком и до-
мишкой; предл. п. (о) домишке. Нормальны для 
письменной речи формы I скл. Встречающаяся в 
употреблении форма им. п. домишка — устаревшая.

2) Слова типа волчище в род., дат., вин. и тв. п. 
тоже образуют вариантные формы по I и II скл.: 
им. п. волчище; род. п. волчища и волчищи; дат. п. 
волчищу и волчище; вин. п. волчища и волчищу; 
тв. п. волчищем и волчищей; предл. п. (о) волчище. 
Нормальны для письменной речи формы I скл.; ва
риантные формы род., дат. и тв. п., образованные по 
II скл., являются просторечными.

П р и м е ч а н и е  1. Одушевл. сущ. муж. р. с 
уменьшительным знач. оканчиваются на ишк(а), ушк(а) 
(братишка, мальчишка, соловушка, соседушка) и после
довательно изменяются по II скл. (см. § 1184).

П р и м е ч а н и е  2. Неодушевл. сущ. муж. р. с 
увеличительным знач. на ище (домище, заводище, холо-
дище) последовательно изменяются по I скл.

П р и м е ч а н и е  3. Слова сред. р. на ишко, ище
(письмишко, винище) изменяются по I скл.

Родительный падеж с флексией у

§ 1179. Большая группа слов мужского рода 
I скл. наряду с формами с флексией |а| имеет фор
мы род. п. ед. ч. с флексией |у| (орфогр. у и ю). 
Эти формы употребляются при обозначении целого,
из которого выделяется некоторая часть (количест
во): достать (купить, принести) чаю, сахару, вино-
граду; тарелка бульону, чашка чаю; мало (много) 
дыму, снегу, а также в некоторых отрицательных 
конструкциях, например нет снегу (в специальной 
литературе такой род. п. называется «родительным 
партитивным»). Формы род. п. на у и ю в подав
ляющем большинстве случаев выступают как вари
антные наряду с формами с флексией а и я, кото
рые могут иметь то же количественное значение.

П р и м е ч а н и е. Если род. п. употребляется не в 
количественном значении, то нормальны только формы 
на а и я: урожай картофеля, доставка чая, производст-
во сыра, цвет снега, вкус сахара, посев риса.

Выбор флексии в род. п. с количественным зна
чением определяется несколькими факторами. К 
ним прежде всего относится лексическое значение 
слова: форма на у и ю образуется только у слов, 
называющих неодушевленные предметы, не под
дающиеся счету: вещества, материалы и тому по
добные массы (бархат, мармелад, чай) или абст
рактные понятия (покой, треск, шум). На выбор 
флексии влияет, далее, сфера бытования слова и 
частотность его употребления: формы на у и ю
более свойственны разг. речи и характерны для 
слов, достаточно употребительных.

§ 1180. Формы род. п. на у и ю могут образо
вать следующие группы существительных (в списки 
включены наиболее употребительные слова).

1) Слова с вещественным значением, называю
щие различные составы и вещества (газ, воздух, 
гуталин, клей), строительные материалы (алебастр, 
бетон, кафель), ткани (атлас, бархат), пищевые 
продукты и виды пищи (балык, винегрет, паштет), 
напитки и вина (абсент, коньяк, квас), лекарства 
(аспирин, инсулин, пирамидон), растения и злаки 
(жасмин, ревень, ячмень), осадки (град, снег), про
дукты гниения, распада (гной), помет животных 
(навоз, помет), виды почв (перегной, песок, черно-
зем), а также слова с вещественнособирательным 
значением (валежник, мусор, сор, хворост). С п и 
с о к  с л о в: абрикотин, абсент, алебастр, аналь-
гин, анилин, анис, асбест, аспирин, атлас, ацетон, 
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балык, бальзам, бархат, бенедиктин, бензин, бетон, 
бисер, боржом, брак (недоброкачественные предме
ты производства), брезент, бульон, вазелин, валеж-
ник, ванилин, вар, ватин, вельвет, винегрет, вино-
град, воздух, войлок, ворс, воск, габардин, газ, газо-
лин (спец.), гипс, глазет, глинтвейн, глицерин, гной, 
горох, гравий, град, грим, грог, грунт, гудрон, гута-
лин, деготь, дермантин, дерн, джем, динамит, 
драп, дым, елей, жасмин, желатин, жемчуг, жир,
зефир, известняк, изюм, имбирь, инжир, йод, кагор, 
капрон, картофель, кафель, кашемир, квас, керосин, 
кефир, кизил, кипяток, кисель, кислород, клевер, 
клей, клейстер, коверкот, кодеин, кокаин, коленкор, 
компот, коньяк, корм, кофей (устар.), крахмал, 
крем, креозот, крепдешин, крыжовник, крюшон, 
кумыс, купорос, ладан, лак, ланолин (спец.), ланд-
рин, лафит, лед, лен, лес (строительный материал), 
ливер, ликер, лимонад, лук, ляпис, мадаполам, ма-
зут, мак, марганец, маргарин, маринад, маркизет, 
мармелад, материал, мед, мел, мех, миндаль, мит-
каль, мозг, морфий, мох, мрамор, мускат, муслин, 
мусор, мышьяк, навар, навоз, наждак, налет, нар-
зан, настой, нафталин, нашатырь, нейлон, новока-
ин, одеколон, омлет, опий, отвар, пар, парафин, 
паштет, пеницилин, пепел, перегар, перегной, пе-
рец, песок, пирамидон, пластилин, плов, помет, по-
плин, порох, портвейн, порошок, портер, пот, при-
пек, пунш, пух, рассол, раствор, рафинад, ревень, 
рейнвейн, репс, рис, рислинг, рокфор, ром, салат, 
самогон, сатин, сафьян, сахар, сахарин, сельдерей, 
сидр, силос, сироп, ситец, ситник, скипидар, сма-
лец, снег, сок, солод, сор, соус, спирт, стеарин, 
стрихнин, суп, сурик, сыр, табак, тальк, творог, 
тес, тик (ткань), тмин, товар, торф, туман, угар, 
укроп, уксус, урюк, фарш, формалин, фуксин (спец.), 
хворост, херес, хинин, хлам, хлороформ, хмель, 
хрен, целлофан, цемент, цикорий, цинк, чад, чай, 
чернозем, чеснок, шалфей, шевиот, шелк, шифер, 
шиповник, шлак, шоколод, шпагат, шпик (сало), 
шпинат, штапель, щебень, щелок, эфир (летучая 
жидкость), яд, янтарь, ячмень. Формы род. п. на у и 
ю имеются у уменьшительных сущ. (кофеёк, ого-
нёк, уголёк), в том числе у сущ., мотивированных 
перечисленными выше словами с вещественным 
значением (песочек, горошек, киселёк, супчик, су-
пец).

2) Слова, называющие проявления различных 
физических состояний (в том числе и природные 
явления): визг, гвалт, гомон, гром, грохот, звон, 
крик, писк, свист, скрежет, скрип, смех, трезвон, 
треск, хохот, шум; ветер, ток (электрический); 
жар, зной, мороз, морозец, холод; блеск, вес, вкус, 

запах, рост, свет, смак, цвет; покой (неподвиж
ность, отсутствие движения), простор (свободное, 
обширное пространство), ход (развитие чегон.).

3) Слова, называющие абстрактные понятия, 
связанные с деятельностью или состоянием людей: 
азарт, аппетит, гонор, опыт, пафос, пыл, талант, 
форс (прост.), шик (разг.), юмор; бред, брёх (прост.), 
вздор, трёп (прост.); порядок, прок, риск, скандал, 
срам, срок, толк.

4) Слова со значением нерасчлененной множе
ственности: люд, народ, сброд; долг, доход, капи-
тал, расход, убыток, штраф.

§ 1181. В современном литературном языке 
формы род. п. на у и ю все больше вытесняются 
формами на а и я. Употребление форм на у и ю
обязательно в двух случаях: 1) в составе устойчи
вых фразеологических сочетаний (обычно наречно
го характера) и 2) в имеющих ударение на флексии 
формах род. п. с количественным значением у 
уменьшительных существительных: медок — мед-
ку, ледок — ледку, чаёк — чайку (также у некоторых 
существительных с безударной флексией: кефир-
чик — кефирчику, бензинчик — бензинчику).

В состав устойчивых сочетаний могут входить 
формы род. п. на у существительных, которые вне 
такого сочетания вообще не употребляются (1); с 
другой стороны, существительное может употреб
ляться и свободно, но форма на у характерна толь
ко для его фразеологически связанного употребле
ния (2).

1) С наибольшей последовательностью формы 
на у в составе фразеологизма сохраняют те сущест
вительные, которые вне такого фразеологизма во
обще не употребляются: дать, задать дёру (прост.), 
дать драпу (прост.), до зарезу, реже — до зареза
(разг.), дать маху, с маху, с одного маху, со всего
маху (разг.), с наскоку (разг.) (и с наскока), 
сбить(ся) с панталыку (разг.), нет и помину (разг.), 
без призору (разг.) (и без призора), сладу нет с
кемчем (разг.), спасу нет (прост.), терпежу нет
(прост.), угомону нет (разг.), без удержу, удержу
нет, удержу не знать (разг.); в разг. наречных об
разованиях: до отвалу (и до отвала), без просыпу, 
без умолку, до упаду.

2) В тех случаях, когда существительное упот
ребляется и вне фразеологизма, форма род. п. на у
чаще оказывается характерной именно для фразео
логизма, причем она употребляется наряду с фор
мой на а, которая во многих таких фразеологизмах 
нормальна. Все такие сочетания носят разговорный 
характер. Они разделяются на две группы: а) соче
тания, в которых в род. п. присутствует (с разной 
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степенью определенности) элемент количественно
го значения, и б) сочетания, в которых в род п. при
сутствует элемент пространственного значения 
(чаще всего — удаления, отделения, а также пере
носно), с предлогами с, от, из, реже до.

а) Сочетания, образуемые именами отглаголь
ными (1) или неотглагольными (2): (1) износу нет, 
отбою нет, ни отдыху ни сроку, переводу нет (ко-
мучемун.), приступу нет, ни проходу ни проезду, 
проходу не давать, и разговору быть не может, 
расчету нет, сносу нет, спору нет, спуску не да-
вать, счету нет, уговору не было, без весу, без зову, 
без промаху, без разбору, без разговору, без спросу, 
без счету, до отказу; с бою, с испугу, с лёту, с раз-
бегу, с разгону, с разлету, с размаху, с ходу, ходу
нет, прибавить ходу, дать ходу; виду не подать, 
для виду, не до смеху и некот. др.; (2) для порядку, 
для смеху, для шику, ради форсу; без году неделя; 
духу не хватило, чтобы духу твоего здесь не было; 
ни слуху, ни духу; с жару с пылу; с жиру беситься; 
не до жиру, быть бы живу; доступу нет; кон-
цакраю нет; дать крюку; дать лишку; комар носу
не подточит; поддать пару; задать перцу; нашего
полку прибыло; ни разу; без роду, без племени; ни
складу ни ладу; едуеду — следу нету; не прошло и
часу, около часу; ни шагу, прибавить шагу.

П р и м е ч а н и е. В выражениях с пылу, с жару, с
жиру беситься; не до жиру, быть бы живу; нашего полку
прибыло форма на а не употребляется.

б) С боку на бок, с правого (левого) боку; с само-
го верху; с виду, скрыться (упустить) из виду; что с
возу упало, то пропало; с глазу на глаз; с году на год, 
год от году (и год от году), из году в год (и из году в
год); с голосу спасть; из дому (и из дому), до дому (и 
до дому); с краю; из лесу (и из лесу); с миру по нитке; 
с самого низу, до самого низу; из носу (и из носу); с
полу, до полу (и до полу); раз от разу, с первого разу; 
изо рту (но изо рта); сжить со свету (и со свету); 
сбить со следу; сбить с толку; с тылу; с часу на час, 
час от часу (и час от часу).

П р и м е ч а н и е. При переносе ударения на
предлог употребительнее форма род. п. на у: до дому, 
из дому.

Формы род. п. на у в количественном значении 
употребительны в позиции главного члена в таких 
предложениях, как Дыму полно; Свету мало; Наро-
ду толпы; Весу пудов триста; Народу все прибыва-
ет; Снегу!; Шуму!; Ну и народу!; Снегу там наме-
ло!; Крику не оберешься (разг.); Толку никакого; 
Чаю!; Квасу!. В таких предложениях форма на у
нормальна.

В целом употребление формы род. п. на у по
степенно идет на убыль. Причины этого явления, с 
одной стороны, в лексикосемантических, фразео
логических и стилистических ограничениях ее 
употребления, с другой стороны, в неограниченно
сти и нормативности форм на а в свободных, а от
части и во фразеологических соединениях. Основ
ные сферы употребления форм род. п. на у — разг. 
речь и отражающие ее жанры художественной ли
тературы.

Предложный падеж с флексией у

§ 1182. Ограниченная группа слов муж. р. 
I склонения образует в сочетании с предлогами в и 
на форму с флексией |у| (орфогр. у и ю) в 
предл. п. ед. ч. в пространственном (местном) зна
чении. Форму предл. п. на у образуют существи
тельные (как правило, немотивированные), назы
вающие пространство, которое может быть вмести
лищем чегон., или поверхность, на которой может 
чтон. находиться (берег, бор, край, круг, лес, луг, 
мост, порт); вещество или массу (жир, клей, лед, 
мед, мох, пух, снег, чад); собрания людей или пред
метов (мир, полк, ряд, строй), а также некоторые 
слова, называющие действия, состояния или перио
ды времени (бег, бой, бред, век, год, долг, отпуск, 
пир, смотр, ход).

Слова, образующие форму на у, имеют ударе
ние преимущественно на основе в формах ед. ч. и в 
им. п. мн. ч. (см. § 1266). Форма на у является ва
риантной по отношению к форме на е, но у ряда 
слов, в первую очередь с односложной основой, 
форма на у в местном значении в употреблении 
преобладает. Таковы слова (приводятся наиболее 
употребительные): ад, бал, бой, бок, бор, борт, 
бред, быт, вал, верх, воз, вольт (спец.) (круговой 
поворот), глаз, год, горб, долг, жар, зад, кол, кон, 
круг (кроме значений (часть плоскости, ограничен
ная окружностью), а также (сама окружность) и 
(предмет в форме окружности)), лед, лес (множество 
деревьев), лоб, луг, мел, мир (в знач. (светская, немо
настырская жизнь) и (сельская община), устар.), 
мозг, мол, низ, нос, паз, пар, пах, плац, плен, плот, 
под, пол (в доме, помещении: нижний настил), полк, 
порт, пост ((пункт наблюдения) и все производные 
значения), пост (воздержание от скоромной пищи), 
пот, пруд, пух, пыл, рай, рант (полоска кожи по 
краям обуви), ров, род (ряд поколений), рот, сад, 
скит (устар.), след, строй (воен.), сук, ток (место, 
где токуют птицы), ток (площадка для молотьбы), 
торг, тыл, форт, хмель (состояние опьянения), цвет
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(о цветении), чад, шкаф, шрифт, яр; топонимы Дон, 
Клин, Крым.

Следующие существительные с односложной 
основой образуют форму на у в местном значении 
наравне с формой на е: газ, гной, гроб, грунт, дуб, 
дым, жир, зоб, клей, корм, край, крюк, лог, мед, мех, 
мох, мыс, пай, пир, рой, ряд, свет (на свету стоять, 
находиться, но только в свете чегон.), слой, хмель
(растение), ход (но только в ходе работ, подготовки, 
переговоров), хор, цех, чай, час, чан, шаг, шелк, 
шлях.

Форму предл. п. на у в местном значении имеет 
ряд слов с неодносложной основой: аэропорт, бе-
рег, бережок, бочок, ветер, мысок, отпуск, перёд, 
терем, уголок, холод.

Форма предл. п. на у выступает в сочетаниях 
наречного характера, в составе которых она не 
варьируется с формой на е: на берегу, на своем ве-
ку, держать на весу, в виду неприятеля, иметь в
виду, быть на виду, брань на вороту не виснет, на
дню, на дому, на духу, на клею, на корню, быть в
ладу (с кемн.), на лету, на плаву (спец.), (у него
это) в роду, на роду написано, на (всем) скаку, на
его счету, на хорошем счету, быть в ходу, на юру, 
на носу (очень близко).

§ 1183. Формы на у и на е в местном значении 
в употреблении обычно стилистически или семан
тически разграничиваются. Так, в каждом из двух 
сопоставляемых ниже сочетаний второе (с формой 
на е) несет оттенок книжности или устарелости, 
первое (с формой на у) — стилистически нейтраль
но или относится к речи разговорной, профессио
нальной либо специальной: в аду и устар. в аде, в
бою и устар. в бое, в бреду и в бреде, в быту и в
быте, на валу и устар. на вале, на возу и устар. на
возе, в гробу и устар. в гробе, в (на) грунту (проф.) и 
в (на) грунте, в глазу и в глазе, в дому (поэт.; разг. и 
прост.) и в доме, в (на) дубу и в (на) дубе, в дыму и в
дыме, в (на) жиру и в (на) жире, в краю и в крае, в
клею и в клее, в лесу и в лесе, в меду и в мёде, в мелу
и в меле, в (на) меху и в мехе, в мозгу и в мозге, в
паю и в пае, в (на) пиру и в (на) пире, в поту и в по-
те, в рою и в рое, в саду и устар. в саде, в (на) снегу
и в (на) снеге, в(на) спирту и устар. на спирте, на
стогу и в (на) стоге, в супу (разг.) и в супе, в сыру и 
в сыре, в форту и устар. в форте, в тифу и в тифе, 
во хмелю и в хмеле, в хору (прост.) и в хоре, на шля-
ху и на шляхе, в цеху и в цехе, в чану и в чане, в чаю
и в чае, в шелку и в шёлке, в (на) шкафу и устар. в
(на) шкафе.

Вариантные формы на у и на е наблюдаются и 
у слов с неодносложной основой: на берегу и устар. 

на береге, в отпуску (разг.) и в отпуске, в терему
(разг.) и в тереме, на холоду (прост.) и на холоде.

Устаревшие формы встречаются в художест
венной литературе, особенно в поэзии, а также в 
составе пословиц, поговорок и крылатых выраже
ний (например, трудиться в поте лица). Форма на 
е предпочтительнее в тех случаях, когда при суще
ствительном есть согласованное определение: на
краю и на переднем крае, в краю и в горном крае, во
хмелю и в сильном хмеле. Преимущественно форму 
на е образуют имена собственные — географиче
ские названия и названия художественных произве
дений: на Зеленом мысе, в Бабьем яре. Если слово, 
образующее формы на е и на у, является названи
ем произведения или входит в такое название, то 
правильна только форма на е: в «Лесе» 
А. Островского, в «Вишневом саде» Чехова, в «Во-
семнадцатом годе» А. Н. Толстого.

ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1184. Ко II склонению относятся все сущест
вительные жен., муж. и общ. р. с флексией а (ор
фогр. также я) в форме им. п. ед. ч.: карта, госпо-
жа, статья, линия, калека, сирота, ханжа, а также 
существительные муж. р. с флексией а (вельможа, 
воевода, дядя, мужчина, слуга, староста, старши-
на, юноша), в том числе слова с уменьшительным и 
увеличительным значением, мотивированные суще
ствительными муж. р. I скл. (братишка, мальчишка, 
парнишка, дедушка, мальчонка; домина). Сюда же 
относятся женские и мужские уменьшительные, 
ласкательные и пренебрежительные собственные 
имена: Маша, Катя, Таня; Ваня, Петя, Лева; Са-
шенька, Ванечка, Петруха.

Фонемный состав флексий существительных 
II склонения следующий: И. |а|, Р. |и|, Д. |е|, В. |у|, 
Тв. |oj| (|ojy|), Пр. |е|.

Второе склонение имеет две разновидности. К 
первой (твердой) разновидности относятся сущест
вительные а) с основой на парнотвердую соглас
ную и б) с основой на шипящую и ц; ко второй 
(мягкой) разновидности — существительные а) с 
основой на парномягкую согласную и б) с основой 
на |j|.

Существительные II склонения имеют пять раз
личающихся падежных форм и две формы с омони
мичными флексиями: у всех существительных сов
падают формы дат. и предл. п. В форме тв. п. оди
наково возможны варианты флексий ой (орфогр. 
также ёй, ей) и ою (орфогр. также ёю, ею); по
следний вариант более свойственен книжной речи и 
широко используется в поэзии. В отличие от суще
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ствительных I склонения в парадигме ед. ч. сущест
вительных II склонения принадлежность слова к 
разряду одушевл. или неодушевл. не находит своего 
выражения.

Образцы склонения

§ 1185. Существительные жен., муж. и общ. р. 
п е р в о й  (т в е р д о й) р а з н о в и д н о с т и.

А. С основой на парнотвердую согласную.
Женский род

И. карта кошка
Р. карты кошки
Д. карте кошке
В. карту кошку
Тв. картой (ою) кошкой (ою)
Пр. о карте о кошке

Мужской род Общий род

И. воевода сирота
Р. воеводы сироты
Д. воеводе сироте
В. воеводу сироту
Тв. воеводой (ою) сиротой (ою)
Пр. о воеводе о сироте

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) У всех сущ. на парнотвердую согласную ко
нечная согласная основы перед флексией дат. и 
предл. п. позиционно смягчается. У сущ. с основой 
на |к|, |г|, |х| конечная согласная основы, кроме того, 
смягчается перед флексией род. п. (см. § 133).

2) Существительные муж. р. на ина с увеличи
тельным значением типа домина, голосина, холоди-
на изменяются по II скл., выступая при этом в им. п. 
и во всех косв. пад., кроме вин., как сущ. то муж., то 
жен. р.: им. п.: этот и эта домина; род. п.: этого и 
этой домины; дат. п.: этому и этой домине; тв. п.: 
этим и этой доминой; предл. п.: об этом и об этой
домине. В вин. п. нормальна только форма на у с 
согласованием по жен. р. (эту домину).

3) Существительные с суф. ин(а), отличающиеся 
от мотивирующих слов только стилистически и час
то представляющие собой разговорные или просто
речные синонимы мотивирующих слов (см. § 433), 
такие как псина (пес), скотина ((скот); также бранное 
о человеке) или окказиональное паспортина (пас
порт), изменяются по II скл. и относятся к жен.р.

4) Отглагольные существительные общ. р. на 
ила со знач. лица — производителя действия типа 
дурила, мазила, чудила (см. § 230) изменяются по 
II скл. В просторечии эти слова в им. п. могут иметь 
форму на ло (дурило, мазило), приобретая при этом 

значение муж. р. (этот дурило, такой мазило). Ор
фографический вид сущ. на ло находит поддержку 
в просторечных словах муж. и сред. р. со знач. лица 
типа мазло, трепло, а также в слове светило (чело
век, знаменитый, прославившийся в какойлибо 
области деятельности), последовательно изменяю
щемся по I скл. Существительные на ло со знач. 
лица в тв. п. могут иметь вариантные формы: дури-
лой и — редко — дурилом.

5) О склонении сложных сущ. с первым компо
нентом пол (полдюжины, полкомнаты, полбутыл-
ки) см. § 1191.

Б. С основой на шипящую и ц.
Женский род

И. госпожа афиша овца улица
Р. госпожи афиши овцы улицы
Д. госпоже афише овце улице
В. госпожу афишу овцу улицу
Тв. госпожой

(ою)
афишей

(ею)
овцой

(ою)
улицей

(ею)
Пр. о госпоже об афише об овце об улице

Мужской род Общий род

И. вельможа ханжа
Р. вельможи ханжи
Д. вельможе ханже
В. вельможу ханжу
Тв. вельможей (ею) ханжой (ою)
Пр. о вельможе о ханже

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.
1) Склонение сущ. с основой на шипящую и ц с 

ударными флексиями орфографически сближается 
со склонением слов с основой на парнотвердую 
согласную. Склонение сущ. с основой на шипящую 
и ц с безударными флексиями орфографически 
сближается со склонением слов с основой на пар
номягкую согласную.

2) Сущ. тысяча в тв. п. имеет вариантную фор
му тысячью по типу склонения числительных пять, 
восемь (см. § 1375): дыханье кололо в груди тыся-
чью иголок (Купр.); с тысячью человеками
(Л. Толст.).

§ 1186. Существительные жен., муж. и общ. р. 
в т о р о й  (м я г к о й) р а з н о в и д н о с т и.

А. С основой на парномягкую согласную.
Женский род

И. земля башня
Р. земли башни
Д. земле башне
В. землю башню
Тв. землей (ею) башней (ею)
Пр. о земле о башне
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Мужской род Общий род

И. дядя рохля
Р. дяди рохли
Д. дяде рохле
В. дядю рохлю
Тв. дядей (ею) рохлей (ею)
Пр. о дяде о рохле

Б. С основой на |j|.
Женский род

И. семья линия
Р. семьи линии
Д. семье линии
В. семью линию
Тв. семьей (ею) линией (ею)
Пр. о семье о линии

Мужской род Общий род

И. пария каналья
Р. парии канальи
Д. парии каналье
В. парию каналью
Тв. парией (ею) канальей (ею)
Пр. о парии о каналье

Слова, оканчивающиеся в им. п. на ия, в дат. и 
предл. п. имеют флексию и.

ТРЕТЬЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1187. III склонение объединяет все существи
тельные жен. р. с основой на парномягкую соглас
ную или на шипящую, имеющие нулевую флексию 
в форме им. п. ед. ч. (орфогр. слова на ь): область, 
радость, лошадь, рожь, тишь, ночь, мощь. К 
III склонению относится также одно слово муж. р.: 
путь, одиннадцать слов сред. р. на мя: бремя, вре-
мя, вымя, знамя, племя, имя, пламя, полымя (устар.), 
семя, стремя, темя и слово сред. р. дитя.

В зависимости от рода существительного раз
личаются три разновидности III склонения: склоне
ние существительных жен., муж. и сред. р. В систе
ме флексий этих трех разновидностей обнаружива
ется больше общих черт, чем различий, и этим оп
ределяется объединение их в одном склонении. Фо
немный состав флексий существительных 
III склонения следующий:

Женский род Мужской род Средний род

И. Ø Ø |а|
Р. |и| |и| |и|
Д. |и| |и| |и|
В. Ø Ø |а|
Тв. |jу| |ом| |ом|
Пр. |и| |и| |и|

П р и м е ч а н и е. В тв. п. слова сред. р. на мя
имеют флексию |ом|, слово дитя — флексию |oj|.

Первая (основная) разновидность III скл. пред
ставлена склонением существительных жен. р. с 
основой на парномягкую согласную или на шипя
щую; вторая разновидность — склонением сущест
вительного муж. р. путь; третья — склонением су
ществительных сред. р. с двумя подгруппами: 
1) склонением существительных на мя и 2) скло-
нением существительного дитя.

Все существительные III склонения имеют три 
различающиеся падежные формы: форму им. п., сов
падающую с формой вин. п., форму род. п., совпа
дающую с формами дат. и предл. п., и форму тв. п.

Образцы склонения

§ 1188. Существительные женского рода.

И. радость любовь дочь
Р. радости любви дочери
Д. радости любви дочери
В. радость любовь дочь
Тв. радостю любовью дочерю
Пр. о радости о любви о дочери

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Ряд слов жен. р. III скл. в формах им., вин. и 
тв. п. имеют в основе беглую гласную (см. § 1227). 
Собственное имя Любовь в отличие от нарицатель
ного любовь сохраняет о в основе всех падежных 
форм.

2) Сущ. мать и дочь образуют формы косв. пад. 
от основы мате|р’|, доче|р’|: дочери, матери; до-
черью, матерью. В высокой поэтической речи те же 
основы отмечаются в формах им. п.: дочерь, ма-
терь: Ни дочерь, ни жена, ни верный сонм друзей
(Пушк.); Богиня неба, матерь Авиация, Возьми меня
под крылья навсегда! (Ф. Чуев); слово матерь упот
ребляется в сочетании матерь божия: О матерь
божья, Спади звездой На бездорожье, В овраг глу-
хой (Есен.).

3) В книжной, преимущественно поэтической 
речи у сущ. с отвлеченным значением, а также у 
слова кровь возможно употребление в тв. п. флек
сии |иjy| (орфогр. ию): властию, жизнию, любо-
вию, смертию, страстию, кровию: Счастлив, кто
целиком, Без тени чужеродья, Всем действом с
бедняком, Всей кровию в народе (Пастерн.); Ты ды-
шишь солнцем, я дышу луною, Но живы мы любо-
вию одною (Ахм.).

4) По III скл. изменяются слова простынь
(прост.) и песнь (высок. поэт.).
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5) Сущ. полночь образует формы косв. пад. от 
основы полуноч и одновременно от основы пол-
ноч: полночи и полуночи, полночью и полуночью.

Ряд слов жен. р. с ударением на основе в ед. ч. 
имеет в форме предл. п. в сочетании с предлогами в
и на в местном значении флексию |и|; в других зна
чениях предл. п. эти слова не переносят ударения на 
флексию: в крови, но о крови; в ночи, но о ночи; в
печи, но о печи. К словам, имеющим в местном зна
чении предл. п. флексию |и|, относятся слова, при
надлежащие к акц. типам А и C1 (см. § 1266): 
1) глубь, грязь, даль, мель, пыль, связь, сень, тишь; 
2) бровь, горсть, грудь, дверь, кровь, ночь, ось, печь, 
рысь (бег), сеть, степь, тень, цепь, щель, а также 
полутень. Перечисленные слова в местном значе
нии предл. п. могут иметь также и формы с без
ударной флексией |и|: в неразрывной связи (в знач. 
(отношение взаимозависимости, общности между 
чемн.)) и в связи (с кемн.) ((в близких отношени
ях)), а также в этой связи; на брови и на брови; в
горсти и в горсти; в двери и в двери, на двери и на
двери; в сети (в электрической сети), но в сети
железных дорог. Формы предл. п. на и в местном 
значении нормальны для имен Русь и Тверь: на Ру-
си, в Твери; эти формы нормальны также в устойчи
вых сочетаниях: дело на мази (прост.), широк в кос-
ти, ангел во плоти (ирон.), быть в чести, в связи с
чемн. (предлог).

§ 1189. С к л о н е н и е  с у щ е с т в и 
т е л ь н о г о  п у т ь отличается от склонения 
существительных жен. р. только флексией тв. п.: в 
этом падеже слово путь имеет флексию ём, совпа
дающую с флексией существительных муж. р. 
I склонения с основой на парномягкую согласную 
(см. § 1177).

И. путь
Р. пути
Д. пути
В. путь
Тв. путём
Пр. о пути

§ 1190. С у щ е с т в и т е л ь н ы е  с р е д 
н е г о  р о д а на мя образуют все падежные 
формы, кроме форм им. и вин. п., от основы на мяг
кую согласную |н’|: време|н’|, име|н’|, пламе|н’|, 
теме|н’|: времени, временем; имени, именем; пла-
мени, пламенем; темени, теменем. В формах им. и 
вин. п. флексия |а| (орфогр. я) присоединяется к 
основе на мягкую согласную |м’|: вре|м’а|, и|м’а|, 
бремя, вымя, знамя, пламя, племя, темя.

И. время имя
Р. времени имени
Д. времени имени
В. время имя
Тв. временем именем
Пр. о времени об имени

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) В письменной речи, особенно в поэзии 
XIX в., встречаются формы косв. пад. слов на мя
без изменения основы и с участием флексий I скл.: 
Я не знал другого имя (Лерм.); Из пламя и света
Рожденное слово (Лерм.); То к темю их прижмет
(Крыл.); Между темем и подбородком (Герц.); Пе-
страя с огромным вымем корова (Л. Толст.). В разг. 
речи постоянны сочетания сколько время?, нет, не
было время. В письменной речи такое употребление 
является отступлением от нормы.

2) В торжественной речи, в поэзии употребля
ются слова муж. р. пламень и (редко) темень с ну
левой флексией в формах им.вин. п.: То полудня
пламень синий, То рассвета пламень алый (Анн.); 
Ходит полоумный Старичина, Петуха на темень
посадив (Есен.).

3) К сущ. сред. р. на мя относится слово полы-
мя (устар.). Формы косв. пад. этого слова, кроме 
тв. п. полымем, не употребительны. В художествен
ной литературе встречаются отдельные формы этих 
падежей с флексией I скл: Но дымилась тихая до-
рога В незакатном полыме озер (Есен.).

Формы косвенных падежей существительного 
дитя образуются от основы дитя|т’|. В им. и 
вин. п. — флексия |а| (орфогр. я), в тв. п. — флек
сия ей, очевидно, под влиянием II склонения (ди-
тятей).

И. дитя
Р. дитяти
Д. дитяти
В. дитя
Тв. дитятей
Пр. о дитяти

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м е.

1) Формы косв. пад. слова дитя в употреблении 
редки и имеют окраску просторечyости или устаре
лости. В просторечии отмечаются нелитературные 
формы им.вин. п. дитё и формы косв. пад., образо
ванные по I или по II скл.: дат. п. дитю, тв. п. ди-
тём (I скл.) или дитёй (II скл.).

2) Влиянием II скл. объясняется образование в 
просторечии форм тв. п. дитёй, вин.п. дитятю
(вместо нормативного дитя); Только стал он мне
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вдруг говорить про дитё, то есть про дитятю ка-
когото (Дост.).

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
С ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ ПОЛ

§ 1191. Сложные существительные с первым 
компонентом пол (полчаса, полдела, полведра, пол-
дюжины, полпути) имеют ряд особенностей в сло
воизменении и родовой принадлежности. Эти осо
бенности определяются сосуществованием в слож
ных словах с пол признаков слова и словосочета
ния с числительными типа два часа, три ведра, две
дюжины. Все слова с первым компонентом пол 
принадлежат к тому же грамматическому роду и 
типу склонения, что и то слово, форма род. п. кото
рого выступает в опорном (втором) компоненте. 
Так, полчаса, полведра и полжизни выступают со
ответственно как слова муж. р. (в течение долгого
получаса, этому долгому получасу), сред. р. (с не-
полным полуведром) и жен. р. (говорили об уже
прожитой полжизни). Об особенностях согласова
ния существительных с первым компонентом пол в 
формах им. и вин. п. см. § 1192. Слова полчаса и 
полведра имеют те же падежные флексии, что и 
слова час и ведро; полдюжины и полбутылки имеют 
те же флексии, что и дюжина и бутылка, полночи и 
полпути — те же флексии, что ночь и путь. Во всех 
косвенных падежах, кроме вин. п., в названных 
сложных словах компонент пол может заменяться 
компонентом полу: до полугода, из полуведра, 
меньше полуминуты, получасом раньше. Наиболее 
частотны такие формы в род. п. Наличие компонен
та полу характеризует преимущественно те слож
ные слова, вторым компонентом которых является 
сущ. муж. и сред. р. (полвека, полгода, полдня, пол-
месяца, полпути, полведра, полслова): Все... разо-
шлись спать получасом раньше обыкновенного
(Тург.); Прошло больше полугода (Чех.); после по-
лумесяца боев (Симон.).

Формы косвенных падежей с пол характерны 
для разг. речи; эти формы нормальны: Тому я дам
ее в супруги С полцарством прадедов моих (Пушк.); 
Полмиру затмевает свет Несметный вихрь песчи-
нок (Пастерн.); Точно по сговору, Кирилл и Лиза
остановились на полстакане... и чокнулись кумысом
(Фед.).

Формы косвенных падежей слов с первым ком
понентом пол и вторым компонентом — существи
тельным жен. р. значительно реже содержат компо
нент полу: По истечении установленной полуми-
нуты (Купр.); В полуверсте от дома; Остановить-
ся на полуфразе. Как правило, в косвенных падежах 

этих слов выступает компонент пол (а не полу): 
полдлины; Поезд простоит не дольше полминуты
(Леон.); Юбочкашестиклинка до полноги (И. Гре-
кова).

Компонент пол не заменяется в косвенных па
дежах компонентом полу в следующих случаях: 
1) у существительных со вторым компонентом —
одушевл. существительным (ползайца, полбара-
на); 2) в тех случаях, когда формы косвенных паде
жей слов с компонентом пол омонимически совпа
дают с формами косвенных падежей слов с компо
нентом полу и с нулевой флексией в форме им. п.: 
полусвет, полуэтаж; род. п.: полусвета, полуэта-
жа.

§ 1192. Признаки словосочетания существи
тельного с числительным у сложных слов с первым 
компонентом пол обнаруживаются, вопервых, в 
формах дат. п. с предлогом по в распределительном 
значении и, вовторых, при координации с глаго
ломсказуемым. В формах дат. п. наряду с формой 
по пол(у)стакану, пол(у)ведру возможны формы, 
совпадающие с формами им. и род. п.: выпили по
полстакана молока, налили в бочки по полведра во-
ды.

Сложные слова со вторым компонентом — сущ. 
жен. р. в дат. п. в распределительном знач. имеют 
флексию и, а не е: по полчашки, по полкружки.

При подлежащем, выраженном сложным сло
вом с пол, не имеющим при себе определения, гла
голсказуемое имеет обычно форму ед. ч.: Прой-
дет/прошло полгода. При наличии определения 
здесь нормальна форма мн. ч.: Прошли долгие пол-
года. Определяющее прилагательное или причастие 
при словах типа полчаса, полверсты, полжизни все
гда получает форму мн. ч.: томительные полчаса, 
последние полверсты, прожитые полжизни.

§ 1193. Особую группу слов составляют слож
ные существительные с первым компонентом пол, 
в исходной форме которых вторым компонентом 
является порядковое прилагательное в род. п.: пол-
второго, полтретьего, полчетвертого, полпятого
и т. д. до полдвенадцатого. Эти слова называют 
время суток. Сферой их употребления является раз
говорная речь; в нормативной литературной речи 
им соответствуют сочетания со словом половина: 
половина второго, половина третьего, половина
четвертого. Слова этой группы, как правило, не 
изменяются по падежам. Исключение составляет 
дат. п., имеющий вариантную просторечную форму: 
(к) полвторого и к полвторому, (к) полтретьего и 
(к) полтретьему, (к) полпятого и (к) полпятому. 
Парадигма таких слов имеет следующий вид: им. п.: 
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полчетвертого; род. п.: (до) полчетвертого; дат. п.: 
(к) полчетвертого и прост. (к) полчетвертому; 
вин. п.: (в) полчетвертого; тв. и предл. п. в упот
реблении редки (перед полчетвертого, о полчет-
вертого).

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

§ 1194. В парадигмах мн. ч. не сохраняется ха
рактерное для парадигм ед. ч. различие склонений. 
Парадигма мн. ч. состоит из пяти различающихся 
падежных форм, две формы (им. и вин. п. или род. и 
вин. п.) совпадают. Все склоняемые существитель
ные, независимо от типа склонения в ед. ч., имеют 
одни и те же формы дат. п., тв. п. (за несколькими 
исключениями, см. § 1198) и предл. п. Таким обра
зом, во мн. ч. лишь две формы — им. и род. п. име
ют флексии, иногда различающиеся по типам скло
нения.

Во мн. ч. последовательно выражается принад
лежность слов к лексикограмматическому разряду 
существительных одушевленных или неодушевлен
ных (см. § 1129). Исключение составляют формы 
вин. п. одушевленных существительных муж. и 
жен. р., совпадающие с формой им., а не род. п. 
мн. ч., в таких сочетаниях, как 1) выбрать в депу-
таты, поступить в машинистки, пойти в летчики; 
2) играть в казакиразбойники, в дочкиматери, в
кошкимышки.

П р и м е ч а н и е. В том случае, если слово, назы
вающее лицо, во мн. ч. не употребляется как название 
игры, то в сочетании с глаголом играть употребляется 
форма вин. п., совпадающая с формой род. п., например: 
играть в казакиразбойники, но играть в чапаевцев, в
космонавтов.

В зависимости от того, совпадают или различа
ются по своему фонемному составу основы ед. и 
мн. ч., существительные во мн. ч. делятся на две 
группы: 1) слова, образующие падежные формы ед. 
и мн. ч. от одной и той же основы, представленной 
у основной массы слов в форме им. п. ед. ч., и у не
большой группы слов третьего скл. в формах косв. 
пад. ед. ч. (мать, дочь, см. § 1188); 2) слова, обра
зующие формы мн. ч. от видоизмененной основы 
форм ед. ч.; эту группу составляют в основном су
ществительные, в ед. ч. относящиеся к I склонению, 
и небольшая группа слов III склонения. Различие в 
основах не влияет на системы падежных флексий 
мн. ч. О беглых гласных в словоизменении см. 
§ 1229–1231.

Фонемный состав флексий существительных во 
мн. ч. следующий (об индексах 1 и 2 справа от бук
вы внизу см. § 123):

И. |и|, |а|, |α1|
Р. |оф2|, |ej|, Ø
Д. |ам|
В. как И. или Р.
Тв. |ам’и|, |м’и|
Пр. |ах|

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ОБРАЗУЮЩИХ ФОРМЫ ЕД. И МН. Ч.

ОТ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ОСНОВЫ

§ 1195. С орфографической точки зрения (т. е. в 
зависимости от написания флексий, обусловленного 
характером конечной согласной основы) существи
тельные первой группы представлены следующими 
разновидностями: существительные 1) с основой на 
парнотвердую согласную; 2) с основой на пар
номягкую согласную; 3) с основой на |j|.

Образцы склонения

§ 1196. Существительные с  о с н о в о й  н а  
п а р н о т в е р д у ю  с о г л а с н у ю.

Мужской род

И. заводы пироги леса
Р. заводов пирогов лесов
Д. заводам пирогам лесам
В. заводы пироги леса
Тв. заводами пирогами лесами
Пр. о заводах о пирогах о лесах

Средний род

И. болота яблоки
Р. болот яблок
Д. болотам яблокам
В. болота яблоки
Тв. болотами яблоками
Пр. о болотах о яблоках

Женский род

И. карты девочки
Р. карт девочек
Д. картам девочкам
В. карты девочек
Тв. картами девочками
Пр. о картах о девочках

Мужской род Общий род

И. мальчишки домины сироты
Р. мальчишек домин сирот
Д. мальчишкам доминам сиротам
В. мальчишек домины сирот
Тв. мальчишками доминами сиротами
Пр. о мальчишках о доминах о сиротах
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К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Основная масса существительных муж. р. 
I скл. и слова II скл. имеют в им. п. флексию и (ор
фогр. также ы). Сущ. сред. р. I скл. имеют флексию 
а (орфогр. также я). В род. п. сущ. муж. р. I скл. 
имеют флексию ов, сред. р. I скл. и сущ. II скл. —
нулевую флексию.

2) Сущ. I и II скл. с основой на |к|, |г|, |х| отли
чаются от других существительных с основой на 
парнотвердую согласную позиционной мягкостью 
согласной перед флексией |и| (см. § 133): пироги, 
мальчишки, мухи.

3) Сущ. сред. р. на ко (кроме войско, облако, 
облачко, во мн. ч. переносящих ударение на флек
сию, § 1250), напр. личико, очко, перышко, яблоко, а 
также брюхо, имеют в им. п. флексию и (а не а): 
личики, очки, перышки, яблоки; брюхи.

4) Следующие сущ. сред. р. на ко имеют в 
род. п. флексию ов (а не нулевую): а) слова, имею
щие в основе согласную непосредственно перед 
финалью к (кроме уменьшит. ушко): брюшко, озер-
ко, очко, ушко (отверстие), древко, облачко; б) слова 
с гласной перед финалью к: колесико, личико, пле-
чико, облако. Встречающаяся в употреблении фор
ма яблоков (вместо яблок) ненормативна.

5) Сущ. типа полмиллиона, полстакана, полвед-
ра, полминуты образуют формы мн. ч. очень редко 
и, как правило, от основ с первым компонентом 
полу (а не пол): получасы, полуминуты; Страж-
дущий... чувство голода утоляет полустаканами
молока (Чех.). О склонении этих слов в ед. ч. см. 
§ 1191.

О формах им. п. муж. р. на а см. § 1202–1204.
§ 1197. К склонению слов с основой на пар

нотвердую согласную примыкает склонение суще
ствительных с основой на ц. Существительные 
II скл. по системе флексий при этом не отличаются 
от сущ. с основой на парнотвердую согласную; у 
сущ. I скл. муж. р. различие выражается в орфогра
фической передаче безударной флексии род. п., у 
сущ. сред. р. наблюдается употребление в род. п. 
форм с нулевой флексией и с флексией ов (см. ни
же).

Мужской род

И. отцы пальцы
Р. отцов пальцев
Д. отцам пальцам
В. отцов пальцы
Тв. отцами пальцами
Пр. об отцах о пальцах

Средний род

И. сердца болотца
Р. сердец болотцев
Д. сердцам болотцам
В. сердца болотца
Тв. сердцами болотцами
Пр. о сердцах о болотцах

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Форму род. п. на ев образуют следующие 
сущ. сред. р. на це: болотце, ведерце, веретенце, 
волоконце, деревце, донце, жальце, зальце, коленце, 
копытце, корытце, кружевце, одеяльце, оконце, 
поленце, рыльце, седельце, шильце, щупальце. От 
всех перечисленных слов, кроме болотце, нормаль
ны также формы род. п. с нулевой флексией и бег
лой гласной: ведерец, веретенец, волоконец, копы-
тец, корытец, поленец, шилец, щупалец. Словофор
мы блюдцев, полотенцев (от блюдце, полотенце) —
просторечные.

2) Формы род. п. на ев, ов имеют также сле
дующие существительные pluralia tantum на цы: 
плоскогубцы, плоскозубцы, святцы, сенцы, сосцы, 
щипцы; сюда же голубцы (блюдо).

§ 1198. Существительные с о с н о в о й  н а  
п а р н о  м я г к у ю  с о г л а с н у ю.

Мужской род

И. кони пути тополя
Р. коней путей тополей
Д. коням путям тополям
В. коней пути тополя
Тв. конями путями тополями
Пр. о конях о путях о тополях

Средний род

И. поля моря
Р. полей морей
Д. полям морям
В. поля моря
Тв. полями морями
Пр. о полях о морях

Женский род

И. земли букли кости дочери
Р. земель буклей костей дочерей
Д. земли буклям костям дочерям
В. земли букли кости дочерей
Тв. землями буклями костями дочерьми
Пр. о землях о буклях о костях о дочерях
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Мужской род Общий род

И. дяди мямли
Р. дядей мямлей
Д. дядям мямлям
В. дядей мямлей
Тв. дядями мямлями
Пр. о дядях о мямлях

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Основная масса сущ. муж. р. I скл., сущ. II и 
III скл. с основой на парномягкую согласную в 
им. п. имеют флексию и; сущ. сред. р. — флексию 
я. В род. п. сущ. I и III скл. имеют флексию ей, 
основная масса существительных II скл. — нулевую 
флексию.

2) Существительные жен. р. II скл. на соглас
ную + ня в им. п. ед. ч. имеют при нулевой флексии 
в род. п. мн. ч. основу на твердую (а не на мягкую) 
согласную: басня — басен, песня — песен, вишня —
вишен, спальня — спален, шестерня — шестерен. 
Исключение — слова барышня, боярышня, деревня, 
кухня, имеющие в конце основы мягкую согласную 
(барышень, боярышень, деревень, кухонь), и слова с 
флексией ей в род. п. мн. ч. (см. § 1206). Твердую 
согласную в конце основы в форме род. п. имеет 
сущ. III скл. сажень (род. п. мн. ч. — сажен); при 
ударении на втором слоге (сажень) в род. п. 
мн. ч. — флексия ей: саженей и саженей. Слово 
простыня в род. п. имеет вариантные флексии ей
(простыней) и нулевую (простынь).

3) Флексия тв. п. ами у некоторых слов с осно
вой на парномягкую согласную имеет вариант ми: 
дверями и дверьми, дочерьми и разг. дочерями, ло-
шадьми и разг. лошадями, зверями и устар. зверьми. 
Форма на ми употребляется в устойчивых оборотах 
лечь костьми, бить плетьми. Встречающиеся в 
просторечии формы слезми (орфогр. также слезьми) 
и людями ненормативны.

4) Слово III скл. церковь во мн. ч. образует от 
основы с мягкой согласной только формы им., вин. 
и род. п. (церкви, церквей); остальные формы имеют 
в конце основы твердую согласную: церквам, церк-
вами, о церквах.

О флексии им. п. мн. ч. а см. § 1202–1204.
§ 1199. К склонению существительных на пар

номягкую согласную примыкает склонение суще
ствительных с о с н о в о й  н а  ш и п я щ у ю. 
Слова всех склонений с основой на шипящую име
ют в им. п. флексии и и (сущ. сред. р. I скл.) а; в 
род. п. — флексию ей или (слова жен. р. II скл. и 
сред. р.) нулевую флексию.

Мужской род Средний род

И. ножи мячи ложа
Р. ножей мячей лож
Д. ножам мячам ложам
В. ножи мячи ложа
Тв. ножами мячами ложами
Пр. о ножах о мячах о ложах

Женский род Общий род

И. афиши ночи мыши ханжи
Р. афиш ночей мышей ханжей
Д. афишам ночам мышам ханжам
В. афиши ночи мышей ханжей
Тв. афишами ночами мышами ханжами
Пр. об

афишах о ночах о мышах о ханжах

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Ряд слов жен. р. II скл. с основой на шипя
щую имеют и род. п. флексию ей (см. § 1206). Сущ. 
свеча имеет наряду с формой свечей вариантную 
устарелую форму свеч.

2) Сущ. сред. р. плечо имеет следующие устаре
лые вариантные падежные формы: им. п. плеча, 
род. п. — плечей: Не гляди на ее запястья И с
п л е ч е й ее льющийся шелк (Есен.), тв. п. плечьми.

3) Сущ. сред. р. вече (стар.) в род. п. имеет ва
риантные флексии: нулевую (веч) и ей (вечей).

4) О словах муж. и общ. р. II скл., имеющих в 
род. п. флексию ей, см. § 1206.

5) Сущ. муж. р. на ище (волчище, домище, хво-
стище) имеют в им. п. вариантные формы с флек
сиями и и а: волчищи и волчища, домищи и доми-
ща, хвостищи и хвостища.

§ 1200. Склонение с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
с  о с н о в о й  н а |j| объединяет в себе особен
ности склонений на парнотвердую и на пар
номягкую согласную. В орфографической передаче 
флексий склонение существительных с основой на
|j| следует за склонением слов на парномягкую со
гласную; но флексии род. п. слова муж. р. I скл. с 
основой на |j| следуют за склонением на пар
нотвердую согласную.

Мужской род

И. края музеи подмастерья
Р. краев музеев подмастерьев
Д. краям музеям подмастерьям
В. края музеи подмастерьев
Тв. краями музеями подмастерьями
Пр. о краях о музеях о подмастерьях
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Женский род Средний род

И. фамилии питья
Р. фамилий питей
Д. фамилиям питьям
В. фамилии питья
Тв. фамилиями питьями
Пр. о фамилиях о питьях

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.
1) В орфографической передаче флексий объеди

нены |j| основы и гласная флексии: края— кpа|ja|,
музеи— музе|jи|, фамилиям— фамили|jам|.

2) Сущ. сред. р. жнивьё, остриё, переносье, 
устье и муж. р. подмастерье имеют в род. п. флек
сию |оф2| (орфогр. ёв и ев): жнивьёв (редко), ост-
риёв (редко), переносьев, устьев, подмастерьев. 
Формы род. п. на ев имеют слова, употребляющие
ся как только в ед. ч. (как собирательные), так и 
только во мн. ч. (как pluralia tanlum): дреколья (пал
ки, колья), отребья ((отбросы), в том числе и о лю
дях, перен.: отребья общества, человечества), от-
репья (лохмотья), охлопья (охлопки) (спец.), а также 
слова pluralia tantum лохмотья, хлопья.

3) Сущ. сред. р. верховье, низовье, подполье, 
разводье и сущ. муж. р. пария (книжн.) имеют в 
род. п. вариантные формы: верховий и верховьев, 
низовий и низовьев, подполий и подпольев, разводий
и разводьев, парий и париев. Встречающаяся в 
употреблении форма род. п. устий (от устье) —
устаревшая.

§ 1201. Существительные pluralia tantum в обра
зовании падежных форм следуют всем приведен
ным выше образцам: в им. п. они имеют флексии и
и а; в род. п. выбор флексии (ов, нулевая или ей) 
определяется, вопервых, характером конечной со
гласной основы и, вовторых, тем, словам какого 
рода уподобляются в склонении слова pluralia tan-
tum. Например: бега, дрожжи, побои, штаны соот
несены с сущ. муж. р.:
И. штаны бега побои дрожжи
Р. штанов бегов побоев дрожжей
Д. штанам бегам побоям дрожжам
В. штаны бега побои дрожжи
Тв. штанами бегами побоями дрожжами
Пр. о штанах о бегах о побоях о дрожжах
слова ножницы, пени (штраф), (жалобы) (устар.), су-
тки соотнесены с сущ. жен. р.:
И. ножницы сутки пени
Р. ножниц суток пеней
Д. ножницам суткам пеням
В. ножницы сутки пени
Тв. ножницами сутками пенями
Пр. о ножницах о сутках о пенях

слова ворота, хлопья соотнесены с сущ. сред. р.:
И. ворота хлопья
Р. ворот хлопьев
Д. воротам хлопьям
В. ворота хлопья
Тв. воротами хлопьями
Пр. о воротах о хлопьях

Именительный падеж на а

§ 1202. Большая группа слов муж. р. I склонения 
имеет в им. п. мн. ч. флексию |а| (орфогр. а и я), а 
не |и| (орфогр. ы и и). Флексия |а| всегда ударная. 
Группа слов, от которых может быть образована и 
образуется форма им. п. мн. ч. с флексией а (я), не 
имеет четких семантических и морфологических 
характеристик. Эта форма образуется преимущест
венно от существительных, называющих неодушев
ленные предметы, и — реже — от названий лиц. Ос
новной приметой слов, образующих форму им. п. 
мн. ч. на а, является их акцентная характеристика: 
это слова с ударением на основе в ед. ч. и на флек
сии — во мн. ч. (см. § 1242–1249). Сферой употреб
ления форм на а, я в тех случаях, когда эти формы 
выступают как вариантные, является разговорная и 
профессиональная речь.

В современном литературном языке формы на 
а и я свободно образуются от слов с односложной 
и неодносложной основой. Формы на а (я) могут 
выступать 1) как невариантные, единственно воз
можные (борта, берега, города) или преобладаю
щие (овода, учителя); 2) как равноправные, упот
ребляющиеся рядом с формами на и, ы (бункера и 
бункеры, трактора и тракторы); 3) как вариант
ные; при этом обычно имеет место семантическая 
или стилистическая дифференциация форм на 
и(ы) и на а(я). Так, при вариантных формах кон-
дукторы и кондуктора первая форма закреплена за 
словом кондуктор в знач. (деталь машины), а вто
рая — наряду с вариантом кондукторы за обозна
чением лица. Из вариантных форм дизели и дизеля
первая форма стилистически нейтральна, а вторая 
принадлежит профессиональной речи.

§ 1203. У следующих слов с односложной осно
вой форма на а, я является единственной или оче
видно преобладающей (приводятся наиболее упот
ребительные слова): бок (бока; боки только во фра
зеологическом сочетании руки в боки); век (века; 
веки только во фразеологических сочетаниях в
които веки, на веки вечные, во веки веков); верх
(лицевая сторона одежды), (верхняя часть шапки), 
(верхняя часть обуви), глаз, лог, луг, мех (волосяной 
покров на теле животного, шерсть), (шкура пушного 
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зверя), (кузнечный прибор), (приспособление в музы
кальном инструменте), (бурдюк), снег (снеги — ус
тар. и поэт. употребляется редко); стог, ток (место, 
где токуют птицы), (площадка для молотьбы), хлев, 
шелк (одежда из шелковой ткани). Семантически 
противопоставлены формы тона (о цвете) и тоны
(о звуке), хлеба (о злаках) и хлебы (о печеном хле
бе), цеха и цехи (на предприятии) и цехи (средневе
ковые организации ремесленников). Сюда же отно
сится отмеченное выше верха, и верхи. Стилистиче
ски противопоставлены формы борта и устар. бор-
ты; дома и устар. домы; корма и устар. кормы; рога
и устар. и поэт. роги; сорта и устар. сорты; тома и 
устар. томы, а также громы и поэт. грома; гробы и 
поэт. гроба. Стилистически равноправны формы 
года и годы (но только годы чего: годы юности, 
тяжелых лишений, а также сочетания типа сороко-
вые, пятидесятые годы), цеха и цехи (на предпри
ятии), шторма и штормы.

Списки односложных слов с формой им. п. 
мн. ч. на а и я см. также в § 1243, 1245.

§ 1204. Основную массу существительных, об
разующих формы им. п. на а, я, составляют слова 
с н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й  с ударе
нием в ед. ч. преимущественно на втором от конца 
слоге основы. Как и у слов с односложной основой, 
у этих слов отмечаются формы на а и я или как 
единственно возможные или как вариантные. Фор
мы на и при основной форме на а обычно являют
ся устарелыми или устаревающими, а формы на а
при основной форме на и выступают как разговор
ные, профессиональные или просторечные. Для 
следующих слов с неодносложной основой формы 
на а и я единственно возможны (1) или преобла
дают (2).

1) Нормативны только формы на а и я: адрес
(в знач. (официальное письменное поздравление) —
адреса и адресы), берег, боров (часть дымохода), 
буер, буфер, веер, вексель, вензель, вертел, вечер, 
город, голос, доктор, дупель (птица), егерь, желоб, 
жемчуг, жернов, закром (ед. ч. малоупотребитель
но, мн. ч. закрома), кивер, клевер, кливер, колер
(цвет), колоб, колокол, короб, корпус (в знач. (здание), 
(остов судна, какогон. сооружения), (войсковое со
единение); в знач. (туловище) и (шрифт) — только 
корпусы), кузов, лагерь (и пионерлагерь, но лагери в 
знач. (политическая группировка)), леер (спец.), ле-
мех, мастер, номер (и устар. нумер), образ (икона)

(но литературные образы), обшлаг, окорок, округ, 
орден (знак отличия), (общество, организация), ордер
(документ) (в знач. (вид архитектурной композиции)

употребляются формы ордеры и ордера); остров (и 
полуостров), отпуск, парус, паспорт, перепел, по-
вар (и шефповар), погреб, поезд, потрох (мн. ч. 
потроха, формы ед. ч. употребляются редко), пояс, 
провод, пропуск (документ) (в знач. (чтолибо про
пущенное) только пропуски), профессор, рукав, со-
боль (мех; животные — соболя и соболи), сторож, 
терем, тетерев, торбас (и торбаз — на севере: 
(теплая обувь из оленьих шкур)), тормоз, учитель
(педагог) (в знач. (высший авторитет в какойн. об
ласти, глава учения) — учители), флюгер, холод, 
хутор, череп, шафер, шенкель (спец.), якорь.

Встречающиеся в употреблении у слов этой 
группы формы на ы и и — устарелые: директоры, 
клеверы, округи, отпуски, парусы, паспорты, про-
фессоры, пропуски (документ), тополи (устар. и по
эт.), флюгеры, хуторы.

2) У следующих слов нормативны и стилисти
чески равнозначны обе формы — на а, я и на и, 
ы, но при этом в употреблении предпочитается у 
одних слов форма на а (1), а у других — форма на 
и, ы (2). К первой группе принадлежат такие сло
ва, как жерех (жереха и жерехи), китель (кителя и 
кители), крейсер, невод, овод, пристав, стапель, 
тенор (голос) и (певец), трактор, трензель, трю-
фель, фельдшер, флигель, шомпол, штабель, штем-
пель, шулер, юнкер, ястреб. Ко второй группе отно
сятся такие слова, как бруствер (брустверы и бру-
ствера), бункер (бункеры и бункера), вахтер, ворох, 
глиссер, джемпер, дьякон, инспектор, инструктор, 
кельнер, корректор, лихтер, омут, ордер (спец. в 
архитектуре), пекарь, писарь, пойнтер, полюс, про-
жектор, промысел (ремесло, предприятие), пудель, 
рапорт, редактор, рупор, свитер, сектор, сеттер, 
скутер, слесарь, табель, токарь, турман, шкипер, 
шницель, шторм. Формы на а у слов второй груп
пы преимущественно употребляются в разговорной 
речи. Формы дьякона, кельнера, писаря — устарев
шие.

3) У большой группы слов форма на а и я яв
ляется вариантной и стилистически окрашенной: 
она употребляется в разговорной, профессиональ
ной речи и в просторечии (границы между этими 
сферами условны и подвижны).

Как разговорная или просторечная квалифици
руется форма на а у таких слов, как договор, кол-
лектор, компрессор, конструктор, лацкан, лектор, 
маклер, месяц, почерк, снайпер.

В профессиональной речи широко употреби
тельна форма на а, я от существительных — на
званий механизмов и их частей (бампер, вентиль, 
дизель, конус, маркер, ниппель, румпель, сейнер, 
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танкер, тендер, триер, фрезер, шпиндель, юпитер
в знач. (осветительный прибор)); названий профес
сий и специальностей (боцман, лоцман, мичман, 
штурман); сюда же: сахара (хим.), клапана, лацка-
на, пороха, пульта; выхода (театр.).

Для некоторых слов образование форм на а, я
расценивается как ошибочное; нормативны только 
формы на ы и и у слов: выборы (не выбора), выго-
воры (не выговора), вагоны (не вагона), вызовы (не 
вызова), дисканты (не дисканта), инженеры (не 
инженера), кратеры (не кратера), маклеры (не 
маклера), офицеры (не офицера), тренеры (не тре-
нера), фитили (не фитиля), шофёры (не шофера).

Формы на а, я в им. п. имеют слова pluralia 
tantum (с односложной и неодносложной основой) с 
ударением на флексии: бега, леса, торока (спец.) 
(ремешки у задней луки седла для привязывания 
чегон.), зеленя.

Формы родительного падежа

§ 1205. Основной флексией род. п. мн. ч. у сущ. 
муж. р. является флексия |оф2| (орфогр. ов, ёв, 
ев); часть слов образует род. пад. мн. ч. с флексией
|ej| (орфогр. ей) и незначительная часть — с нуле
вой флексией. Действует тенденция к следующему 
соотношению флексий им. п. ед. ч. и род. п. мн. ч.: 
нулевая флексия им. п. ед. ч. — ненулевая флексия 
род. п. мн. ч. (стол — столов); ненулевая флексия 
им. п. ед. ч. — нулевая флексия род. п. мн. ч. (озе-
ро — озер). В соответствии с этой тенденцией сущ. 
муж. р. I скл. имеют в род. п. мн. ч. флексии ов и 
ей (столов, музеев, гостей), а сущ. сред. р. — ну
левую флексию (болот, питей, копий, жилищ). 
Встречающаяся в употреблении форма копьев не
нормативна. Также ненормативны формы род. п. 
мн. ч. с флексией ей слов сред. р. на ище. Ряд слов 
сред. р. в качестве основной флексии имеет флек
сию ей или ов подобно словам муж. р.: полей, мо-
рей, облаков.

Существуют определенные закономерности об
разования форм род. п. мн. ч. с помощью флексий 
ов (ев) или ей у слов муж. р. и с помощью нуле
вой флексии или флексии ей у слов сред. р. (см. 
§ 1206). Выбор флексии ов (ев) или ей определя
ется качеством конечной согласной основы сущест
вительного во мн. ч.: флексия ов (ев) выступает 
после парнотвердых согласных, включая |к|, |г|, |х|, 
а также после |ц| и |j|; флексия ей — после пар
номягких согласных и после шипящих: супов, гри-
бов, шкафов, рукавов, домов, зонтов, видов, лесов, 
грузов, слонов, столов, даров, кулаков, лугов, мехов, 
огурцов, краев, но голубей, червей, гостей, желудей, 

лосей, коней, жителей, слесарей, крепышей, ножей, 
плащей, мечей. Об употреблении флексии ов (ев) в 
формах род. п. у слов, основа которых оканчивается 
на |j| только в формах мн. ч., и у слов, основа кото
рых только во мн. ч. оканчивается на парную мяг
кую согласную, см. § 1209, 1211. Формы род. п. 
мн. ч. на ей имеет ряд слов pluralia tantum, основа 
которых оканчивается на мягкую согласную: гуслей, 
дровней, дрожжей, качелей, клещей, саней, сеней.

§ 1206. Правила выбора флексии ов или ей в 
род. п. у сущ. сред. р. (в том случае, если флексия 
не нулевая) — те же, что у сущ. муж. р. I скл.: флек
сия ей — после парномягких согласных, флексия 
ов (ев) — после парнотвердых, |ц| и |j|. Флексия 
ей у слов сред. р. выступает как основная (полей, 
морей) или как вариантная (плечей — при основной 
форме плеч) (о форме род. п. мн. ч. у слов сред. р., 
основа которых в ед. ч. оканчивается на твердую 
согласную, а во мн. ч. — на парномягкую или на 
шипящую, см. § 1209). Флексия ов(ев) у ряда слов 
сред. р. (устьев, коленцев, копытцев; см. § 1197, 
1200) вытеснила нулевую флексию (о форме род. п. 
мн. ч. слов сред. р., основа которых только во мн. ч. 
оканчивается на |j|, см. § 1211).

Безударная флексия ей в род. п. получила рас
пространение и у слов II скл. Эта флексия представ
лена у следующих слов: 1) у всех слов жен. р., 
имеющих в конце основы непосредственно перед 
безударной флексией а группу согласных |гл’|, 
|кл’|, |хл’|: кегля, пакля, сакля, букля, рохля, а также у 
слова распря; 2) у следующих существительных 
муж. и общ. р.: раджа, магараджа, чукча, юноша, 
дядя (при им. п. мн. ч. дяди, а не дядья), эрзя, у разг. 
и прост. слов: пустомеля, мямля, ровня и неровня, 
тихоня, батя, тятя, а также у мужских имен с ос
новой на мягкую согласную или шипящую: Вася, 
Володя, Костя, Петя, Сережа, наряду с формами с 
нулевой флексией: Васей и Вась, Володей и Володь, 
Петей и Петь (формы мн. ч. редки); 3) у отдельных 
слов жен. р.: сводня, тетя; обжа (обл.), мрежа (ус
тар.), корча, верша, семядоля (семенодоля, спец.), 
марля, ходуля, каракуля (разг.), ставня, пеня, плут-
ня, чуня (веревочный лапоть) (обл.), пригоршня.

П р и м е ч а н и е  1. Слова растеря (прост. и 
обл.), мрежа (устар.), тётя, ставня, сходня образуют 
также формы с нулевой флексией: растерь, мреж, тёть, 
ставен, сходен. Вариантные формы род. п. нормальны у 
слов лютня, простыня и цапля: лютен и лютней, про-
стынь и простыней, цапель и цаплей.

П р и м е ч а н и е  2. Наличие вариантных форм в
род. п. типа ставен — ставней объясняется существова
нием слов ставня (жен. р., род. п. мн. ч. ставен) и ста-
вень (муж. р., род. п. мн. ч. ставней).
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П р и м е ч а н и е  3. Ряд существительных жен. р.: 
букля, каракуля, кегля, пеня, плутня, распря, ставня, хо-
дуля употребляются преимущественно во мн. ч.: букли, 
каракули, кегли, пени, плутни, распри, ставни, ходули и 
выступают как потенциальные pluralia tantum.

П р и м е ч а н и е  4. Словоформа род. п. мн. ч. 
тётей (вместо тёть), повидимому, объясняется анало
гией со словоформой дядей.

Распространение безударной флексии ей вме
сто основной нулевой флексии обусловлено тремя 
причинами: 1) неудобством произношения в тех 
случаях, когда односложная основа оканчивается на 
группу согласных; 2) влиянием склонения слов 
муж. р. типа конь на склонение слов муж. р. типа 
дядя, юноша; 3) влиянием склонения слов pluralia 
tantum на склонение тех существительных жен. р. 
II скл., которые чаще употребляются во мн. ч.

§ 1207. Ряд существительных муж. р. I скл. от
ступает от закономерности «нулевая флексия в 
им. п. ед. ч. — ненулевая флексия в род. п. мн. ч.» и 
образует форму род. п. мн. ч. с нулевой флексией. 
Это 1) существительные, преимущественно упот
ребляющиеся в форме мн. ч. в собирательном зна
чении: а) названия людей по национальности и по 
принадлежности к воинским соединениям: айсоры
(род. п. айсор), мадьяры (мадьяр), румыны, гарде-
марины, кадеты, а также партизаны, солдаты; сю
да же относится форма род. п. мн. ч. человек; б) на
звания парных предметов: ботинки, валенки, глаза
(и глазки), краги, манжеты, мокасины, погоны, 
рожки, рога (в старой пословице: бодливой корове
бог рог не дает), сапоги (и сапожки), чулки, шаро-
вары, штиблеты, эполеты, а также волосы (волос), 
зубки (зубок); 2) названия мер и единиц измерения: 
ампер, ватт, вольт, герц, грамм, килограмм, гек-
тар, рентген, эрг.

П р и м е ч а н и е  1. У некоторых слов гр. 1а в 
употреблении отмечаются ненормативные формы на ов: 
И сто п а р т и з а н о в шахтерских полков (В. Сая-
нов).

П р и м е ч а н и е  2. У слов, называющих парные 
предметы, в употреблении отмечаются ненормативные 
формы на ов в тех случаях, когда указание на парность 
несущественно: с а п о г о в многое множество (Асе
ев); Вы быстро нас с Зиночкой догоняли и не только в
смысле п о г о н о в, но и как врач! (Герман).

П р и м е ч а н и е  3. Названия мер и единиц изме
рения образуют формы род. п. также с флексией ов: 
граммов, килограммов, гектаров. В устной речи эти фор
мы неупотребительны.

В разговорной речи формы род. п. с нулевой 
флексией употребительны у слов — названий ово
щей и плодов: абрикосы — абрикос, апельсины —

апельсин, баклажаны — баклажан, бананы — ба-
нан, мандарины — мандарин, помидоры — поми-
дор. В письменной речи употребление форм род. п. 
с нулевой флексией у перечисленных слов не реко
мендуется.

У некоторых слов муж. р. I и II скл. — георгин, 
жираф, рельс — возможны вариантные формы 
род. п.: георгин и георгинов, жираф и жирафов, 
рельс и рельсов. Это объясняется тем, что перечис
ленные слова употребляются как в муж., так и в 
жен. р. (ср.: георгин, жираф, рельс и устар. георги-
на, жирафа, рельса) и соответственно образуют 
формы род. п. или с флексией ов (георгинов, жи-
рафов, рельсов), или с нулевой флексией (георгин и 
устар. жираф, рельс).

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ОБРАЗУЮЩИХ ФОРМЫ МН. Ч.

ОТ ВИДОИЗМЕНЕННОЙ ОСНОВЫ ЕД. Ч.

§ 1208. Образование падежных форм существи
тельных во мн. ч. может сопровождаться различием 
их основ.

Существует пять типов соотношений основ ед. 
и мн. ч.: 1) в основах ед. и мн. ч. имеют место чере
дования конечных согласных; 2) основы ед. и мн. ч. 
имеют различные взаимозаменяющиеся финали; 
3) в основе мн. ч. присутствует конечное сочетание 
фонем или отдельная фонема, отсутствующие в ос
нове ед. ч. (наращение); 4) в основе мн. ч. отсутст
вует конечное сочетание фонем или отдельная фо
нема, имеющиеся в основе ед. ч. (усечение); 5) ос
новы ед. и мн. ч. супплетивны (см. § 186). Все пять 
типов соотношений представлены у сущ. I скл. муж. 
и сред. р.

П р и м е ч а н и е. Наличие или отсутствие в основе 
беглой гласной (дно — донья) здесь не рассматривается. 
См. о них раздел «Альтернационные ряды фонем в фор
мах существительных», § 1227–1231.

§ 1209. П е р в ы й  т и п  с о о т н о ш е 
н и я  о с н о в. Целые группы слов и отдельные 
слова имеют следующие чередования конечных 
согласных в основах ед. и мн. ч.: а) существитель
ные I скл. колено, сосед, чёрт, образующие формы 
мн. ч. от основы на мягкую согласную (в слове 
чёрт — при чередовании |о — е|): колено — колени, 
сосед — соседи, чёрт — черти; б) слово око, обра
зующее формы мн. ч. от основы оч: око — очи, 
очей, очам; в) слово ухо, образующее формы мн. ч. 
от основы уш: ухо — уши, ушей, ушам; г) сущест
вительные сред. р. III скл. на мя, образующие фор
мы мн. ч. от основы не на мягкую согласную |н’|, 
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как в ед. ч., а на твердую согласную: знамени, 
имени, но знамена, имена.

Все слова, образующие формы мн. ч. от основ 
на парномягкую или шипящую согласную, имеют в 
род. п. флексию ей: коленей, соседей, чертей, очей, 
ушей; слова, образующие формы мн. ч. от основ на 
парнотвердую согласную, имеют в род. п. нулевую 
флексию: знамен, имен.

С основой на парномягкую согласную
И. соседи черти колени
Р. соседей чертей коленей
Д. соседям чертям коленям
В. соседей чертей колени
Тв. соседями чертями коленями
Пр. о соседях о чертях о коленях

С основой на шипящую

С основой на пар
нотвердую соглас
ную

И. очи уши знамёна
Р. очей ушей знамён
Д. очам ушам знамёнами
В. очи уши знамёна
Тв. очами ушами знамёнами
Пр. об очах об ушах о знамёнах

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Сущ. колено (у человека, животного) в 
им.вин. п. имеет также устарелую форму колена
(Колена всех преклонены. Блок). В род. п. как вари
антные выступают формы колен и коленей. В дат., 
тв. и предл. пад. преобладают формы, образованные 
от основы на мягкую согласную. Слово колено в 
знач. (музыкальный мотив; фигура в танцах) образу
ет формы мн. ч. только от основы на твердую со
гласную (колена, колен, коленам).

2) К этому же образцу относится устарелая па
радигма слова холоп: холопи, холопей, холопям и 
т. д. Нормально для этого слова образование форм 
от той же основы, что и у форм ед. ч. (см. § 1196): 
холопы, холопов, холопам и т. д. Об устаревшей па
радигме холопья, холопьев см. § 1211.

3) Формы мн. ч. от сущ. на мя бремя, вымя, 
пламя в употреблении редки: Но вот по прогону из
леса баржами выплыли коровы. Важные, с набух-
шими выменами, они... устало мычат (Белов); 
Отовсюду, из сундука и ящиков вещи как попало
летят в раскрытый на полу чемодан, цветными
пламенами вспыхивая на лету (Леон.). У слов семя
и стремя в род. п. перед конечной согласной осно
вы |н| выступает |а|, а не |о| (семян, стремян). У сло
ва темя формы мн. ч. не фиксируются.

§ 1210. В т о р о й  т и п  с о о т н о ш е 
н и я  о с н о в. а) Все существительные муж. р. на 
онок (орфогр. также ёнок), кроме слов бесёнок, 
чертёнок, образуют формы мн. ч. от основы на |ат| 
(орфогр. am и ят), т. е. финаль онок в ед. ч. заме
няется во мн. ч. на финаль am: гусёнок — гусята, 
волчонок — волчата, масленок — маслята, опе-
нок — опята (наряду с опенки). б) У существитель
ных на ок: бесенок, чертенок, лисёнок, щенок фи
наль ок во мн. ч. заменяется на финаль am: бесе-
нок — бесенята, чертенок — чертенята, лисё-
нок — лисенята (наряду с лисята), щенок — щеня-
та (наряду со щенки). в) У слова хозяин финаль ин
основы ед. ч. заменяется во мн. ч. финалью ев 
(фонемат. |α1в|): хозяин — хозяева. Все существи
тельные, для которых характерны такие замены, 
имеют в им. п. безударную флексию а (фонемат. 
|а|) и нулевую флексию в род. п.: волчонок — вол-
чата, волчат; чертенок — чертенята, чертенят; 
хозяин — хозяева, хозяев.

Парадигмы

а б в
И. гусята чертенята хозяева
Р. гусят чертенят хозяев
Д. гусятам чертенятам хозяевам
В. гусят чертенят хозяев
Тв. гусятами чертенятами хозяевами
Пр. о гусятах о чертенятах о хозяевах

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Сущ. первой группы (типа гусёнок — гусята, 
волчонок — волчата) могут иметь вариантные фор
мы, в которых сохраняется суф. онок: гусёнки, по-
росёнки, котёнки (А. К. Толст.), чибисёнки и лосён-
ки (Пришв.); такие формы имеют окраску разговор
ности или устарелости.

2) В тех случаях, когда слово — название дете
ныша становится собственным наименованием, оно 
образует формы мн. ч. от той же основы, что и 
формы ед. ч.: Мы строим детям «Артеки» и
«О р л е н к и», дворцы на Ленинских горах и в
Лужниках (газ.).

О словах типа деньжата, деньжонки, стиша-
та, стишонки см. § 1152.

§ 1211. Т р е т и й  т и п  с о о т н о ш е 
н и я  о с н о в. Следующие существительные муж. 
и сред. р. образуют формы мн. ч. от основы на |j| (в 
основе ед. ч. |j| отсутствует). а) Слова муж. р.: брат, 
брус, деверь, друг, зуб, зять, камень, клин, клок, 
князь, кол (заостренная палка), колос, ком, крюк, кум, 
лист (дерева), лоскут, муж (супруг), обод, повод (в 
упряжи), полоз, прут, собрат, струп, стул, сук, сын
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(в прямом знач.), шурин (некоторые из перечислен
ных слов образуют также формы с флексией |и| от 
основы без |j|; см. ниже). б) Слова сред. р.: дерево, 
дно (бочки), звено, колено в знач. (отдельное сочле
нение, звено, отрезок в составе чегон.), крыло, перо, 
помело, шило. В случаях клок — клочья, крюк —
крючья, сук — сучья, друг — друзья перед |j| чере
дуются |к — ч|, |г — з1|. Слова кум и сын в основе 
мн. ч. перед |j| имеют |ов1|: кумовья, сыновья. Сло
во шурин образует формы мн. ч. от усеченной осно
вы ед. ч.: шурья. Слово дно (бочки) образует фор
мы мн. ч. от основы с беглой гласной: донья. Фор
мы мн. ч. слова помело (помелья, помельев и т. д.) в 
употреблении редки. в) Слово муж. р. дядя в знач. 
(брат отца или матери), имеющее, кроме парадигмы 
с основой дя|д’| (дяди, дядей, дядям и т. п.), устар. и 
прост. парадигму с основой мн. ч. на |j|: дядья, дядь-
ев, дядьям и т. п. г) Слово жен. р. III скл. гроздь, 
которое имеет во мн. ч. вариантную парадигму с 
основой мн. ч. на |j|, отсутствующую в основе ед. ч.: 
гроздья, гроздьев, гроздьями и т. п.

Существительные с |j| в конце основы мн. ч. 
имеют в им. п. флексию |а| (орфогр. я) и в форме 
род. п. — флексии |оф2| (орфогр. ёв, ев) или нуле
вую. Выбор флексии род. п. определяется типом 
ударения. Существительные с ударением на флек
сии в формах мн. ч. имеют в род. п. нулевую флек
сию с беглой гласной в основе перед |j| (см. § 1231): 
друг — друзья, друзей, князь — князья, князей, 
муж — мужья, мужей, сын — сыновья, сыновей (о 
форме сыны см. ниже). Исключения зять и дядя, 
образующие форму род. п. с флексией ёв: зятья, 
зятьёв, дядя — прост. дядья, дядьёв (в просторечии 
возможны также ненормативные формы — мужьёв
и, реже, сыновьёв).

Существительные с ударением на основе в 
формах мн. ч. имеют в род. п. флексию ев: муж. р.: 
брат — братья, братьев, брус — брусья, брусьев, 
колос — колосья, колосьев; все существительные 
сред. р. с |j| в основе мн. ч.: дерево — деревья, де-
ревьев, дно — донья, доньев, перо — перья, перьев и 
существительные жен. р. гроздь — гроздья, гроздь-
ев.

Парадигмы

а
И. князья сыновья братья
Р. князей сыновей братьев
Д. князьям сыновьям братьям
В. князей сыновей братьев
Тв. князьями сыновьями братьями
Пр. о князьях о сыновьях о братьях

б в г
И. перья дядья гроздья
Р. перьев дядьев гроздьев
Д. перьям дядьям гроздьям
В. перья дядьев гроздья
Тв. перьями дядьями гроздьями
Пр. о перьях о дядьях о гроздьях

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.
1) Ряд перечисленных выше слов образует так

же формы мн. ч. от основы, не осложненной |j|: ка-
мень — камни, клок — клоки, кол (школьная оцен
ка) (разг.) — колы, крюк — крюки, лоскут — лос-
куты, муж (мужчина) — мужи (высок.), сук —
суки, сын (в сочетаниях типа сын Родины, сын на-
рода, сын гор) — сыны (высок.): По всем путям
своей страны, Вдоль городов и пашен Идут кре-
стьянские с ы н ы, Идут ребята наши (Твард.); 
шурин — шурины, дядя — дяди, гроздь — грозди.

2) Слово холоп имеет устаревшие вариантные 
формы мн. ч. — холопья, холопьев, холопьям и холо-
пи, холопей, холопям (см. § 1209). Формы мн. ч. с |j|
в конце основы от слова граф — графья, графьев —
ненормативные (прост.).

3) Слово уголь в знач. (кусок обгоревшего дере
ва) наряду с нормативными угли, углей имеет во 
мн. ч. вариантные устаревшие и просторечные фор
мы с |j| в конце основы: уголья, угольев, угольям: 
Остывающие уголья, подергивающиеся тонким
слоем пепла (Тендр.).

4) Слово дно в знач. (верхняя или нижняя часть 
какогон. вместилища) во мн. ч. в формах косв. пад. 
имеет редко употребляющиеся формы мн. ч. без |j|:
днам, днами.

§ 1212. Несколько слов сред. р.: древо (устар.), 
небо и чудо имеют во мн. ч. основу на ес: древес, 
небес, чудес. Основная сфера употребления форм 
древес и небес — поэтическая речь. Формы мн. ч. 
слова древо в употреблении редки. Из двух слов —
небо и чудо — только у слова чудо словоформы чу-
до — чудеса выражают противопоставление по 
числу: Я живу в постоянном предчувствии чуда, И
со мной происходят иногда чудеса (Тушн.). Слово
формы небо — небеса противопоставления по чис
лу не выражают: небеса, небес, небесам и т. п. вы
ступают как самостоятельное слово pluralia tantum,
которое употребляется в стихотворной речи в том 
же значении, что и слово небо: Благословляю я сво-
боду И голубые небеса! (А. К. Толст.); Синевой без-
донны небеса (Анн.).

П р и м е ч а н и е. Слово чудо в знач. 
(
сказочное 

существо, диво
)
может образовать формы мн. ч. от той же 

основы, что и формы ед. ч.: чуда, чуд, чудам и т. д.



СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 501
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Словоформы телеса и словеса (устар. формы 
мн. ч. слов тело и слово), в современном языке не 
являющиеся формами мн. ч. слов тело и слово и 
стилистически характеризующиеся как книжные и 
устаревшие, употребляются как синонимы сущест
вительных тело (применительно к телу толстого 
человека) и слово (обычно с отрицательной оценкой 
или в иронических контекстах): Меж пухлых телес
застревает нога (Асеев); Да, есть слова, что
жгут, как пламя, Что светят вдаль и вглубь — до
дна, Но их подмена словесами Измене может быть
равна (Твард.).

П р и м е ч а н и е. Форма мн. ч. очеса — старая; 
нормативна форма мн. ч. очи. Форма очеса может быть 
употреблена только в стилизованных контекстах: Где
же пафос достать? Может быть, объявленье в газе-
ту? Где простертые длани? Где молний удар из очес? 
(Винокур.).

§ 1213. Ч е т в е р т ы й  т и п  с о о т н о 
ш е н и я  о с н о в. Все существительные на анин
(орфогр. также янин), кроме слова семьянин, а 
также слова барин, боярин, болгарин, господин и 
татарин образуют формы мн. ч. от основы, рав
ной основе ед. ч. с отсечением финали ин. При 
этом слова на анин, янин образуют все формы 
косвенных падежей мн. ч. от основы на |н| и форму 
им. п. мн. ч. от основы на |н’|: армянам, ар-
мянами, но армяне. Слова барин, болгарин, гос-
подин и татарин образуют формы мн. ч. от осно
вы на твердую согласную, парную мягкой соглас
ной основы ед. ч. перед финалью ин: господа, 
господам (господин), бары, болгары, татары; 
существительное барин имеет в им. п. мн. ч. вари
антные формы бары и баре. В им. п. мн. ч. суще
ствительные на анин, янин (кроме слова семья-
нин) имеют флексию е (фонемат. |α1|): армянин —
армяне, молдаванин — молдаване, крестьянин —
крестьяне, аналогично земляне, инопланетяне, 
марсиане. Ту же флексию имеют в им. п. мн. ч. 
барин и боярин: баре (и бары), бояре, а также цы-
ган: цыгане. Существительные болгарин и тата-
рин имеют в им. п. флексию ы (фонемат. |и|): бол-
гары, татары; существительное господин имеет 
флексию а: господа.

Все перечисленные слова с отсекаемой в основе 
мн. ч. финалью ин имеют в род. п. нулевую флек
сию: армян, молдаван, крестьян, болгар, бояр, гос-
под.

П р и м е ч а н и е. Усечение основы ед. ч. за счет 
финали ин, имеет место также в формах мн. ч. сущ. шу-
рин (см. § 1211).

Парадигмы
И. армяне болгары
Р. армян болгар
Д. армянам болгарам
В. армян болгар
Тв. армянами болгарами
Пр. об армянах о болгарах

И. господа бояре
Р. господ бояр
Д. господам боярам
В. господ бояр
Тв. господами боярами
Пр. о господах о боярах

От усеченной основы ед. ч. образуют формы 
мн. ч. сущ. муж. р. цветок (мн. ч. — цветы), 
сред. р. судно (корабль) (мн. ч. — суда) и жен. р. ку-
рица (мн. ч. куры; в том случае, если подчеркивает
ся, что речь идет о самках, усечения может не про
исходить: Петух прыгнул с плетня и удалился к сво-
им курицам. Шукш.; во фразеологизме: как мокрые
курицы, разг.). В род. п. слова судно и цветок име
ют флексию ов (судов, цветов), слово курица —
нулевую флексию (кур).

§ 1214. П я т ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  
о с н о в. Слова ребенок и человек образуют формы 
мн. ч. от супплетивных основ де|т’| и лю|д’|: дети, 
люди. В род. п. слова дети, люди имеют флексию 
ей: детей, людей; в тв. п. — флексию ми: детьми, 
людьми.
И. дети люди
Р. детей людей
Д. детям людям
В. детей людей
Тв. детьми людьми
Пр. о детях о людях

П р и м е ч а н и е. Форма человеки употребляется 
только шутливо или иронически, например, в выражении: 
все мы люди, все человеки; нормальны также образования: 
получеловеки (наряду с полулюди), недочеловеки от обыч
но употребляемых в ед. ч. слов получеловек, недочеловек в 
знач. 

(
неполноценный, ненастоящий человек

)
. Формы 

косв. пад., образованные не от супплетивной основы, 
нормально употребляются в количественных сочетаниях: 
двух человек, трем человекам, с пятью человеками, о
пяти человеках. В контекстах, подчеркивающих принад
лежность человека к миру животных, иногда встречается 
ненормативная форма род. п. мн. ч. человеков: Особняком
стояли фантастические фигуры полузверей, полубогов и
ч е л о в е к о в, изогнутых, с переплетенными руками, 
оскаленных, искаженных гримасами (Песк.). В литерату
ре XIX в. форма род. п. человеков как стилистически ней
тральная встречается в языке поэзии: День — сей бли-
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стательный покров — День, земнородных оживленье, 
Души болящей исцеленье, Друг ч е л о в е к о в и богов! 
(Тютч.).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ МН. Ч.

§ 1215. Некоторые слова во мн. ч. не образуют 
тех или иных форм, т. е. имеют неполные парадиг
мы мн. ч. Это следующие случаи.

1) Не образуют форм род. п. мн. ч. следующие 
слова жен. р.: а) мга, мгла, мзда, тьма (мрак); 
б) слова на согласную + ца: гнильца, грязнотца, 
ленца, пыльца, рысца, сольца, хрипотца, а также 
казна, камка, тоска, треска. Формы мн. ч. у пере
численных слов в употреблении очень редки.

2) Не встречаются в употреблении формы 
род. п. мн. ч. слов мечта, башка, мольба. Эти фор
мы обычно заменяются формами словасинонима: 
мечтаний (вместо *мечт), голов (вместо *башк или 
*башок), просьб (вместо *мольб).

3) Неупотребительны все формы мн. ч. слова 
темя.

4) У слов щец и дровец нет никаких других 
форм, кроме формы род. п. мн. ч.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПО АДЪЕКТИВНОМУ

СКЛОНЕНИЮ

§ 1216. П о  а д ъ е к т и в н о м у  с к л о 
н е н и ю изменяются существительные, имею
щие в форме им. п. ед. ч. одну из флексий, харак
терных для форм им. п. ед. ч. прилагательных 
адъективного склонения (см. § 1310), т. е. флек
сии ой и ий (орфогр. также ый) у существи
тельных муж. р.; ая (орфогр. также яя) у суще
ствительных жен. р.; ое (орфогр. также ее) у 
существительных сред. р.; ие (орфогр. также ые) 
у существительных pluralia tantum: портной, во-
жатый, рабочий, запятая, насекомое, чаевые. 
Значительную часть существительных адъектив
ного склонения составляют субстантивированные 
прилагательные и причастия (см. § 543–549). Раз
новидности в склонении этих существительных и 
фонемный состав их флексий — те же, что и в 
адъективном склонении (см. 1310–1314). У суще
ствительных, изменяющихся по адъективному 
склонению, во мн. ч. и у слов муж. р. в ед. ч. 
морфологически выражена принадлежность к 
разряду одушевленных или неодушевленных: у 
одушевленных существительных совпадают 
флексии род. и вин. п., у неодушевленных флек
сии им. и вин. п.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род

И. выходной двугривенный рабочий
Р. выходного двугривенного рабочего
Д. выходному двугривенному рабочему
В. выходной двугривенный рабочего
Тв. выходным двугривенным рабочим
Пр. о выходном о двугривенном о рабочем

Средний род

И. животное подлежащее
Р. животного подлежащего
Д. животному подлежащему
В. животное подлежащее
Тв. животным подлежащим
Пр. о животном о подлежащем

Женский род

И. запятая горничная заведующая
Р. запятой горничной заведующей
Д. запятой горничной заведующей
В. запятую горничную заведующую
Тв. запятой

(ою)
горничной

(ою)
заведующей

(ою)
Пр. о запятой о горничной о заведующей

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род

И. выходные двугривенные рабочие
Р. выходных двугривенных рабочих
Д. выходным двугривенным рабочим
В. выходные двугривенные рабочих
Тв. выходными двугривенными рабочими
Пр. о выходных о двугривенных о рабочих

Средний род

И. животные подлежащие
Р. животных подлежащих
Д. животным подлежащим
В. животных подлежащие
Тв. животными подлежащими
Пр. о животных о подлежащих

Женский род

И. запятые горничные заведующие
Р. запятых горничных заведующих
Д. запятым горничным заведующим
В. запятые горничных заведующих
Тв. запятыми горничными заведующими
Пр. о запятых о горничных о заведующих
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,
ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПО СМЕШАННОМУ

СКЛОНЕНИЮ

§ 1217. По смешанному склонению изменяются 
существительные, имеющие в форме им. п. ед. ч. 
одну из флексий, характерных для форм им. п. сущ. 
I скл. (муж. и сред. р.) или II скл. (жен. р.) и в ряде 
форм (или в одной форме) косвенных падежей —
флексии, характерные для прилагательных адъек
тивного склонения мужского, женского или средне
го рода (см. § 1310–1314).

К существительным, изменяющимся по сме
шанному склонению, принадлежат слова девичья, 
ничья, третье (блюдо); кабельтов (морск.), швар-
тов (морск.), а также русские фамилии и географи
ческие названия, в форме им. п. ед. ч. подобные 
притяжательным прилагательным: Попов, Королев, 
Некрасов, Одинцово; Калинин (фамилия и город), 
Пушкин, Бородино, Голицыно.

Существительные, обладающие при словоизме
нении названными особенностями, относятся к 
двум типам склонения, соответствующим по систе
ме флексий одной из разновидностей смешанного 
склонения прилагательных: 1) первому местоимен
ному (см. § 1317) и 2) притяжательному склонению 
(см. § 1326). К первому типу относятся существи
тельные с основой, оканчивающейся на |j|: ничья, 
третье; ко второму типу — с основой на ов, ин: 
Попов, Пушкин; Одинцово, Голицыно; Попова, Пуш-
кина (об исключениях см. § 1220).

§ 1218. Существительные, изменяющиеся по 
первому местоименному склонению, имеют в им. и 
вин. п. ед. ч. флексии, совпадающие с флексиями 
существительных I скл. (сущ. сред. р.) или II скл. 
(сущ. жен. р.), а в им. п. и вин. п. мн. ч. — флексию 
и. В остальных падежах единственного и множест
венного числа эти существительные имеют те же 
флексии, что и прилагательные.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Средний род Женский род

И. третье ничья
Р. третьего ничьей
Д. третьему ничьей
В. третье ничью
Тв. третьим ничьей
Пр. о третьем о ничьей

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Средний род Женский род

И. третьи ничьи
Р. третьих ничьих
Д. третьим ничьим
В. третьи ничьи
Тв. третьими ничьими
Пр. о третьих о ничьих

§ 1219. Существительные, изменяющиеся по 
п р и т я ж а т е л ь н о м у  с к л о н е н и ю, име-
ют в им. п. ед. ч. те же флексии, что и существи
тельные I и II скл., т. е. флексии нулевую, о и а. 
Флексии род., дат., вин. и предл. п. ед. ч. у слов 
муж. и сред. р. тождественны флексиям этих же 
падежей слов I скл., а флексия вин. п. слов жен. р. 
тождественна флексии вин. п. слов II скл. в им. п. 
мн. ч. существительные всех трех родов имеют 
флексию ы (фонемат. |и|). Остальные падежные 
формы ед. ч. жен. р., тв. п. муж. и сред. р. и мн. ч. 
всех родов тождественны падежным формам прила
гательных (исключ. — формы тв. п. ед. ч. географи
ческих названий, см. ниже).

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род

И. Пушкин Киров
Р. Пушкина Кирова
Д. Пушкину Кирову
В. Пушкина

(в назв. мест
Пушкин)

Кирова
(в назв. мест
Киров)

Тв. Пушкиным
(в назв. мест
Пушкином)

Кировым
(в назв. мест
Кировом)

Пр. о Пушкине о Кирове
Женский род

И. Пушкина Кирова
Р. Пушкиной Кировой
Д. Пушкиной Кировой
В. Пушкину Кирову
Тв. Пушкиной Кировой
Пр. о Пушкиной о Кировой

Средний род

И. Голицыно Одинцово
Р. Голицына Одинцова
Д. Голицыну Одинцову
В. Голицыно Одинцово
Тв. Голицыном Одинцовом
Пр. о Голицыне об Одинцове
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. Пушкины Кировы
Р. Пушкиных Кировых
Д. Пушкиным Кировым
В. Пушкиных Кировых
Тв. Пушкиными Кировыми
Пр. о Пушкиных о Кировых

К о м м е н т а р и й  к  п а р а д и г м а м.

1) Сущ. муж. и сред. р. ед. ч. имеют в предл. п. 
флексию е (по I скл.), а не ом (по притяжательно
му скл.). Склонение сущ. жен. р. в ед. ч. не отлича
ется по своим флексиям от склонения притяжатель
ных прилагательных жен. р. на ова, ина (см. 
§ 1326).

2) Форма тв. п. русских фамилий на ов, ин
имеет флексию ым. Флексию ом имеют: а) назва
ния населенных пунктов на ов, ин (под Пушкином, 
Кировом, но с А. С. Пушкиным, С. М. Кировым); 
б) иностранные фамилии на ов и ин (Дарвином, 
Вирховом, Ельмслевом).

П р и м е ч а н и е. Разграничение иноязычных по 
происхождению фамилий на ов и ин, имеющих флексию 
тв. п. ом или ым, определяется часто не морфологиче
скими причинами, а тем, является ли носитель фамилии 
жителем России (или СССР) или же это иностранец; на
пример: с Брюлловым, но с Вирховом; с Фонвизиным, но с
Чаплином, с Кронином.

3) Формы мн. ч. у сущ. муж. и жен. р. на ов, ев, 
ин, ын и ова, ева, ина, ына образуются и упот
ребляются редко. У слов сред. р., представленных, 
как правило, географическими названиями, формы 
мн. ч. практически не образуются.

§ 1220. Географические названия на ово, ево и 
ино, ыно: Иваново, Бирюлево, Кунцево, Сараево, 
Болдино, Бородино, Голицыно и под. в современной 
разговорной, профессиональной, газетной речи об
наруживают тенденцию к неизменяемости. Несмот
ря на это в письменной речи, в соответствии с дей
ствующими грамматическими правилами, геогра
фические названия на ов(о), ёв(о), ев(о), ин(о), 
ын(о) склоняются: В небе над Тушином (газ.); Речь
идет об аэропорте в Шереметьеве (газ.). Нескло
няемость географических наименований нормальна 
в следующих случаях.

1) Если такое наименование является приложе
нием к одному из следующих обобщающих слов: 
село, деревня, поселок, станция, становище, ре
же — город: в селе Васильково, в поселке Пушкино, 
в деревне Белкино, на станции Гоголева.

2) Если населенный пункт назван собственным 
именем известного лица: около Репино (назв. посел

ка под Ленинградом), недалеко от Лермонтово
(назв. небольшого города около Пензы).

НУЛЕВОЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1221. Нулевым называется склонение, пара
дигма которого состоит из омонимичных форм с 
нулевой флексией: им. п.: боа, депо, фойе; род. п. 
боа, депо, фойе; дат. п. боа, депо, фойе; вин. п.: боа, 
депо, фойе; тв. п.: боа, депо, фойе; предл. п.: о боа, 
о депо, о фойе. К нулевому склонению принадлежат 
следующие слова.

1) Многие оканчивающиеся на гласные сущест
вительные иноязычного происхождения, называю
щие неодушевленные предметы, лиц мужского пола 
и животных: пальто, кино, метро, шоссе, кашне, 
пенсне, рагу, боа, буржуа, па, баккара, бра, фа (муз. 
нота), антраша, кенгуру, интервью, алоэ, шимпан-
зе, фойе, ателье, кофе, какао, манго, банджо (муз. 
инструмент), радио, барокко, либретто, алиби, жа-
люзи, янки, кули, пенни.

2) Существительные — названия девушки или 
замужней женщины: леди, мисс, миссис (англ.), ма-
дам (франц.), фрейлен, фрау (нем.).

3) Географические названия (обычно иноязыч
ные), оканчивающиеся на гласные (кроме а и ы): 
Баку, Перу; Сухуми, Тбилиси, Хельсинки, Чили; Бор-
до, Осло, Токио; Кале.

П р и м е ч а н и е  1. Заимствованные иноязычные 
топонимы, оканчивающиеся на а и называющие малоиз
вестные города и местности за пределами СССР, обычно 
не склоняются; исключения редки (Окинава — на Окина-
ве). Названия широко известных городов и местностей 
склоняются: в Геную, под Женевой. Топонимы на а, я, 
называющие города и населенные пункты СССР, напри
мер Лиепая, Сигулда, Нида, склоняются: в Лиепае, по-
ехать в Сигулду, побывать в Ниде.

П р и м е ч а н и е  2. Иноязычные топонимы, окан-
чивающиеся на ы (Фивы, Канны, Татры), обычно отно
сятся к словам pluralia tantum: фестиваль в Каннах, подъ-
ехать к Татрам.

4) Иноязычные мужские имена и фамилии, 
оканчивающиеся на гласные: Гете, Бруно, Гюго, 
Гарибальди, Шоу, КерОглы. Правило о неизменяе
мости мужских имен и фамилий не распространяет
ся на фамилии, оканчивающиеся на безударную 
гласную а. В устной и письменной речи эти фами
лии часто склоняются: беседа с А. Вайдой, фильмы
Куросавы, стихи и песни Окуджавы, статьи
А. С. Чикобавы, но в то же время: фильмы Витто-
рио де Сика (не де Сики).

5) Имена и фамилии лиц женского пола, окан
чивающиеся, на твердую согласную: Кармен, Элен, 
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Суок, Элизабет, Эдит; Гинзбург, Поляк, Тагер, 
Шмидт (те же фамилии применительно к лицам 
мужского пола склоняются: со Шмидтом, у Гинз-
бурга).

6) Русские фамилии, представляющие собой за
стывшие формы род. п. ед. ч.: Дурново, Сухово, 
Хитрово, Живаго, Мертваго.

7) Русские фамилии — застывшие формы 
род. п. мн.ч.: Кручёных, Островских, Польских.

В разговорной речи фамилии на их, ыл могут 
склоняться. Это находит отражение и в речи пись
менной: Он приходил к нам вместе с Крученыхом
(Л. Либединская); Книга посвящена жизни и дея-
тельности хирурга А. Н. Рыжиха (журн.).

8) Украинские по происхождению фамилии на 
ко: Головко, Ляшко, Франко, Янко.

П р и м е ч а н и е. Мужские фамилии на енко в 
разг. речи могут склоняться по типу сущ. II или I скл.: 
род. п. Короленки (и Короленка), дат. п. Короленке (и Ко-
роленку), вин. п. Короленку (и Короленка), тв. п. Королен-
кой (и Короленком), предл. п. о Короленке (например, в 
прозе Ю. Германа последовательно по II скл. изменяется 
фамилия Устименко: от Устименки, к Устименке, за-
стал Устименку). В настоящее время укрепляется тен
денция к неизменяемости фамилий на неударное ко. Эта 
тенденция поддерживается отсутствием образца для 
склонения, поскольку среди слов сред. р. почти нет суще
ствительных одушевленных.

9) Аббревиатуры инициального типа. а) Обра
зованные из сочетаний начальных звуков слов, по
следний из которых — гласный (РОСТА, ЦАГИ, 
ГАУ, ГАИ). б) Образованные из названий началь
ных букв (СССР, ЦК, ВДНХ). Встречающиеся в 
устной речи случаи склонения слов группы (б) не
нормативны. в) Образованные из начальных звуков, 
последний из которых согласный (ВАК, ЖЭК, МИД, 
ТАСС), в том случае, если их грамматический род 
совпадает с родом стержневого слова полного на
именования: в нашей ЖЭК, но в нашем ЖЭК’е. Аб
бревиатурные наименования некоторых учрежде
ний в нейтральном стиле не склоняются, даже если 
они имеют значение грамматического муж. р., не 
совпадающее с родовым значением стержневого 
слова (см. § 1144). Например: ТАСС заявил — заяв-
ление ТАСС. Склоняемость таких аббревиатурных 
наименований возможна в разговорной речи: рабо-
тать в TACC’e, в МИД’е.

10) Аббревиатуры смешанного типа в тех слу
чаях, когда они оканчиваются на гласный: 
ГОРОНО, сельпо.

11) Аббревиатуры, образованные сочетанием 
начала слова с формой косвенного падежа другого 

существительного: завкафедрой, комроты, пом-
мастера, управделами. Подробнее об аббревиату
рах см. § 588.

12) В разговорной, профессиональной, газетной 
речи обнаруживают тенденцию к неизменяемости 
слова — наименования мест на ово, ево и ино, 
ыно: до Тушино, из Внуково, от Поронино, около
Шереметьево (см. § 1220).

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ ФОНЕМ
В ФОРМАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ
СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 1222. В словоизменении существительных 
представлены три группы альтернац. рядов соглас
ных фонем. Первая группа включает в себя ряды 
«заднеязычная — шипящая» и «заднеязычная —
свистящая»; вторая группа — ряды «твердая перед
неязычная шумная — мягкая переднеязычная шум
ная» и «твердая переднеязычная сонорная носо
вая — мягкая переднеязычная сонорная носовая»; 
третья группа — ряды «мягкая губная шумная —
твердая губная шумная», «мягкая переднеязычная 
шумная — твердая переднеязычная шумная», «мяг
кая переднеязычная сонорная носовая — твердая 
переднеязычная сонорная носовая».

§ 1223. В зависимости от того, как в основах 
существительных распределены члены альтернац. 
рядов (см. § 180), выделяются шесть типов соотно
шения основ в формах словоизменения.

П е р в ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член ряда содержится во всех 
формах ед. ч., а другой член — во всех формах 
мн. ч.; например, ряд |к — ч| в крюк (изогнутый 
стержень), крюка, крюку, крюком, (о) крюке — крю-
чья, крючьев, крючьями, (о) крючьях.

В т о р о й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член ряда содержится во всех 
формах ед. и мн. ч., кроме род. п. мн. ч., а другой 
член — в род. п. мн. ч.; например, ряд |н’ — н| в 
вишня, вишни, вишню, вишне, вишней, вишни, виш-
ням, вишнями, (о) вишнях — вишен.

Т р е т и й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член ряда содержится во всех 
формах ед. ч. и в им.вин. п. мн. ч., а другой член —
во всех формах мн. ч., кроме им.вин. п.; например, 
ряд |в’ — в| в церковь, церкви, церковью, церкви —
церквам, церквами, (о) церквах.

Ч е т в е р т ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  
о с н о в: один (первый) член ряда содержится во 
всех формах ед. ч., кроме им.вин. п., а другой — во 
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всех формах мн. ч.; например, ряд |н’ — н| в знамя: 
знамени, знаменем — знамёна, знамён, знамёнам, 
знамёнами, (о) знамёнах (в словах с данным типом 
соотношения основ в им.вин. п. ед. ч. представлена 
форма без наращения ен).

П я т ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член ряда содержится во всех 
формах ед. ч. и в род. п. мн. ч., а другой — во всех 
формах мн. ч., кроме род. п. мн. ч.; например, ряд 
|н — н’| в колено (сустав), колена, колену, коленом, 
(о) колене, (до) колен (только с предлогом) — коле-
ни, коленям, коленями, (о) коленях.

Ш е с т о й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член ряда содержится в им. п. 
ед. ч., а другой — в остальных формах ед. ч.; на
пример, ряд |д’ — д| в господь — господа, господу, 
господом, (о) господе; форм мн. ч. нет.

П р и м е ч а н и е  1. В позициях перед гласной |е| 
флексии в формах дат., предл. п. ед. ч. сущ. II скл., в 
предл. п. ед. ч. сущ. I скл. и в род. п. мн. ч. сущ. III скл., а 
также перед |j| флексии в тв. п. ед. ч. сущ. III скл. имеет 
место позиционно обусловленная мена «сильная фоне
ма — слабая по твердостимягкости фонема»: крюк — (о) 
крю|к1е|, вишня — виш|н1е|, церковь — церк|в1еj|, цер-
ко|в1jу|. Наличие слабой по твердостимягкости фонемы в 
указанных формах при выделении типов соотношения 
основ в формах словоизменения не принимается во вни
мание.

П р и м е ч а н и е  2. В дальнейшем описании аль
тернац. рядов указывается лишь одна из форм, в которой 
представлен первый член ряда, — форма им. п. ед.ч. В 
каждом конкретном случае отмечается тип соотношения 
основ, например: «соотн. основ 1», «соотн. основ 2».

§ 1224. В  п е р в у ю  г р у п п у входят три 
альтернац. ряда фонем: |к — ч|, |х — ш|, |г — з1|.

А л ь т е р н а ц. р я д |к — ч | — в сущ. 
муж. р. I скл. с соотн. основ 1: клок, крюк (изогну
тый стержень), сук: кло|к| — кло|ч|ья, кло|ч|ьев, 
кло|ч|ьям, кло|ч|ьями, (о) кло|ч|ьях; в сущ. сред. р. 
I скл. око с соотн. основ 1: о|к|о — о|ч|и, о|ч|ей, 
о|ч|ам, о|ч|ами, (об) о |ч|ах.

А л ь т е р н а ц. р я д |х — ш| — в сущ. I скл. 
ухо с соотн. основ 1: у|х|о — у|ш|и, у|ш|ей, у|ш|ам, 
у|ш|ами, (об) у|ш|аx.

А л ь т е р н а ц. р я д |г — з1| — в сущ. I скл. 
друг с соотн. основ 1: дру|г| — дру|з1|ья, дру|з1|ей, 
дру|з1|ьям, дpy|з1|ьями, (о) дру|з1|ьях.

§ 1225. В о  в т о р у ю  г р у п п у входят 
три альтернац. ряда фонем: |д — д’|, |т — т’|, |н — н’|.

А л ь т е р н а ц. р я д |д — д’| — в сущ. I скл. 
сосед с соотн. основ 1: сосе|д| — сосе|д’|и, сосе|д’|ей, 
сосе|д’|ям, сосе|д’|ями, (о) сосе|д’|ях.

А л ь т е р н а ц. р я д |т — т’| — в сущ. I скл. 
черт с соотн. основ 1 наряду с чередованием |о —
е|: ч|о|р|т| — ч|е|р|т’|и, чер|т’|ей, чер|т’|ям, чер|т’|ями, 
(о) чер|т’|ях.

А л ь т е р н а ц. р я д |н — н’| — в сущ. I скл. 
колено (сустав) с соотн. основ 1 и 5: коле|н|о — ко-
ле|н’|и, коле|н’|ей (и до коле|н|), коле|н’|ям, ко-
ле|н’|ями, (о) коле|н’|ях.

П р и м е ч а н и е. В ряде сущ. I скл. с основой 
ед. ч. на парнотвердую согласную в формах мн. ч. (с 
основой на |j|) имеет место фонологически обусловленная 
мена «сильная фонема — слабая по твердостимягкости 
фонема»: зу|б| 

(
зубец

)
— зу|б1|ья, ко|л| 

(
шест

)
— ко|л1|ья, 

ко|м| — ко|м1|ья, кли|н| — кли|н1|ья, перо — пе|р1|ья, 
стру|п| — стру|п1|ья, бру|с| — бру|с1|ья, бра|т| — бра|т1|ья,
лоску|т| — лоску|т1|ья.

§ 1226. В  т р е т ь ю  г р у п п у входят три 
альтернац. ряда фонем: |в’ — в|, |н’ — н|, |д’ — д|.

А л ь т е р н а ц. р я д |в’ — в | — в сущ. 
III скл. церковь с соотн. основ 3: церко|в’| —
церк|в|ам, церк|в|ами, (о) церк|в|ах.

А л ь т е р н а ц. р я д |н’ — н| — в сущ. II скл. 
с основой на |н’| (соотн. основ 2) наряду с чередо
ванием «нуль — беглая гласная» (см. § 1231); ча-
сов|н’|я — часове|н| (кроме барыш|н’|я — бары-
ше|н’|, боярыш|н’|я — боярыше|н’|, дерев|н’|я —
дереве|н’|, кух|н’|я — кухо|н’|); в сущ. III скл. сред. р. 
на мя (соотн. основ 4): знаме|н’|и, знаме|н’|ем —
знамё|н|а, знамё|н|, знамё|н|ам, знамё|н|ами, (о) зна-
мё|н|ах.

А л ь т е р н а ц. р я д |д’ — д| — в сущ. I скл. 
господь (соотн. основ 6): госпо|д’| — госпо|д|а, гос-
по|д|у, госпо|д|ом, (о) господ|д1|е.

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ
ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 1227. В склонении существительных имеет 
место чередование беглых гласных с нулем. Глас
ные |о|, |е|, |и| и в заударном положении |α1|, появ
ляющиеся в одних формах и исчезающие в других 
формах того же слова, называются б е г л ы м и  
г л а с н ы м и. Отсутствие беглых гласных в этих 
случаях квалифицируется как наличие «нуля глас
ной»: в одних формах слова отмечается наличие 
гласных |о|, |е|, |и| и |α1|, в других формах того же 
слова — наличие «нуля гласной». Беглая гласная 
обычно выступает в словоформах с неслоговым 
(нулевым) окончанием (ров, день, ущелий), а «нуль 
гласной» — в словоформах со слоговым окончани
ем (рва, дня, ущелья).

§ 1228. В словоизменении существительных 
представлены д в е  г р у п п ы  а л ь т е р н а ц.
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р я д о в гласных фонем. Первая группа включает в 
себя альтернац. ряды, первым членом которых яв
ляется беглая гласная, т. е. ряды типа «гласная —
нуль гласной»; вторая группа включает ряды, пер
вым членом которых является «нуль гласной».

§ 1229. В зависимости от того, как в основах 
существительных распределены члены альтернац. 
рядов, выделяются четыре типа соотношения основ.

П е р в ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член альтернац. ряда содер
жится в форме им. п. ед. ч. (для неодушевл. сущ. —
также в форме вин. п. ед. ч.) и в форме тв. п. ед. ч., а 
другой член ряда — в формах род., дат., предл. п. 
ед. ч. и во всех формах мн. ч. (вошь, вошью — вши, 
вшей, вшам, вшами, (о) вшах).

В т о р о й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с н о в: 
один (первый) член альтернац. ряда содержится в 
форме им. п. ед. ч. (для неодушевл. сущ. — также в 
вин. п. ед. ч.), а другой член ряда — во всех формах 
ед. ч., кроме формы им.вин. п., и во всех формах 
мн. ч. (счастливец — счастливца, счастливцу, сча-
стливцем, (о) счастливце, счастливцы, счастливцев, 
счастливцам, счастливцами, (о) счастливцах).

Т р е т и й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член альтернац. ряда содер
жится во всех формах ед. и мн. ч., кроме род. п. 
мн. ч. (для одушевл. сущ. — также вин. п. мн. ч.), а 
другой член ряда в род. п. и для одушевл. также в 
вин. п. мн. ч. (арка, арки, арке, аркой, (об) арке, 
арки, аркам, арками, (об) арках — арок).

Ч е т в е р т ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  
о с н о в: один (первый) член альтернац. ряда со
держится во всех формах ед. ч., а другой член — во 
всех формах мн. ч. (дно, дна, дну, дном, (о) дне —
донья, доньев, доньям, доньями, (о) доньях).

§ 1230. В  п е р в у ю  г р у п п у входят три 
альтернац. ряда: «|о| — нуль», «|е| — нуль», «|α1| —
нуль».

А л ь т е р н а ц. р я д «|о| — нуль» — в сущ. 
I скл. с соотн. основ 2 со следующими финалями 
основ (вид везде орфографический): с  ф и н а 
л ь ю ё л: в сущ. козёл, котёл, осёл, орёл: козёл —
козла, козлу, козлом, (о) козле, козлы, козлов, козлам, 
козлами, (о) козлах; чередование отсутствует в но-
восёл, отёл, новотёл, первотёл, костёл; с ф и 
н а л ь ю ё р: в бобёр, ковёр, копёр (спец.), костёр, 
одёр (изнуренная лошадь) (прост., также перен.), 
чабёр (травянистое растение), шабёр (обл.) (сосед), 
шатёр: бобёр — бобра, бобру, бобром, (о) бобре, 
бобры, бобров, бобрам, бобрами, (о) бобрах; чере
дование отсутствует в сущ. с суф. ёр: гравёр, при-
зёр, бракёр, в сложениях с корневыми морфами 

дёр, тёр: зубодёр, полотёр, а также в ликёр, флёр, 
сапёр, тапёр, шофёр; с  ф и н а л ь ю  о р: в ба-
гор, бугор, вихор: багор — багра, багру, багром, (о) 
багре, багры, багров, баграм, баграми, (о) баграх; в 
остальных сущ. с финалью ор (включая и суф. ор) 
чередование отсутствует: забор — забора, креди-
тор — кредитора; с  ф и н а л ь ю  о к (в сло
вах с неодносложной основой, включая слова с суф. 
ок): висок — виска, виску, виском, (о) виске, виски, 
висков, вискам, висками, (о) висках; дружок —
дружка, дружку, дружком, (о) дружке, дружки, 
дружков, дружкам, дружками, (о) дружках; чере
дование отсутствует в альпеншток (спорт.), арти-
шок (растение), брелок, волок (из, на, под), вос-
ток, диплококк (род бактерий), едок, ездок, знаток, 
игрок, инок (устар.), кекуок (танец), маниок (кустар
ник), оподельдок (мазь), причмок, седок, флагшток, 
футшток (морск.), ходок (лицо), чеглок (птица), 
челнок, чеснок, шлафрок (халат) (устар.), экивок; в 
сущ. с компонентом рок: зарок, оброк, отрок, по-
рок, пророк, срок, урок; в сущ. с корневыми морфа
ми блок, скок, ток: пищеблок, заскок, поток; с  
ф и н а л ь ю  ё к (включая и суф. |о|к): ларёк —
ларька, ларьку, ларьком, (о) ларьке, ларьки, ларьков, 
ларькам, ларьками, (о) ларьках; с  ф и н а л ь ю  
о т ь: в локоть, ломоть, ноготь: локоть — локтя, 
локтю, локтем, (о) локте, локти, локтей, локтям, 
локтями, (о) локтях; с  ф и н а л ь ю  е н ь (фо
немат. |он’|): в гребень, щебень: гребень — гребня, 
гребню, гребнем, (о) гребне, гребни, гребней, греб-
ням, гребнями, (о) гребнях; с  ф и н а л ь ю  ё м: 
в заём, наём: заём — займа, займу, займом, (о) зай-
ме, займы, займов, займам, займами, (о) займах; в 
остальных сущ. с финалью ём чередование отсут
ствует: подъём — подъёма; в сущ. I скл. (соотн. ос
нов 2) с односложными основами: лёд, лён, лоб, мох
(возможно и без чередования: мха и моха), пёс, ров, 
рот, сон, шов: лёд — льда, льду, льдом, (на) льду, 
льды, льдов, льдам, льдами, (о) льдах; в сущ. I скл. 
овёс, огонь, посол (от послать; но посол от солить
без чередования), рожон (устар.) — рожна (и в 
фразеологизме какого рожна, прост.); в сущ. III скл. 
(соотн. основ 1) с односложными основами: вошь, 
ложь, рожь: вошь — вши, вшей, вшам, вшами, (о) 
вшах; в сущ. III скл. (соотн. основ 1): церковь, цер-
ковью — церкви, церквей, церквам, церквами, (о) 
церквах; любовь, любовью — любви.

П р и м е ч а н и е. У сущ. I скл. кочан наряду с 
формами без чередования (кочан — кочана) возможны 
разг. формы с чередованием «|а| — нуль»: кочан — кочна, 
кочну, кочном, (о) кочне, кочны, кочнов, кочнам, кочнами, 
(о) кочнах.
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А л ь т е р н а ц. р я д  «|е| — н у л ь» — в 
сущ. I скл. (соотн. основ 2) со следующими фина
лями основ: с  у д а р н о й  ф и н а л ь ю  е ц
(включая и суф. ец): венец — венца, венцу, венцом, 
(о) венце, венцы, венцов, венцам, венцами, (о) вен-
цах; любимец — любимца, любимцу, любимцем, (о) 
любимце, любимцы, любимцев, любимцам, любим-
цами, (о) любимцах; чередование отсутствует в сле
дующих сущ. с ударной финалью ец и предшест
вующим сочетанием согласных: багрец, беглец, 
близнец, гордец, дохлец (падаль) и др. знач., жнец, 
жрец, игрец (музыкант), кольчец (червь), кострец, 
кузнец, лжец, льстец, мертвец, мокрец (спец.), муд-
рец, наглец, нутрец (болезнь, ветерин.); овсец (ласк. 
к овес), орлец (разг.) (родонит), острец (сорное рас
тение), подлец, пошлец (устар.), пришлец (устар.) 
(пришелец), простец (разг.) (необразованный чело
век), ремнец (спец.) (червь), спец (сокращение), 
стервец (прост. бран.), тяглец (стар.) (тот, кто об
ложен тяглом), хитрец, храбрец, чабрец (растение), 
червец (насекомое — возможно и с чередованием: 
червца, червцу), чернец (устар.) (монах), чистец
(растение), чтец, швец (устар. и обл.), шельмец
(разг.); с  ф и н а л ь ю  е й: в воробей, муравей, 
репей, ручей, соловей, улей: муравей — муравья, 
муравью, муравьём, (о) муравье, муравьи, муравьёв, 
муравьям, муравьями, (о) муравьях; в остальных 
сущ. с финалью ей (кроме чирей, см. ниже) чередо
вание отсутствует: еврей — еврея, шалфей — шал-
фея; с  ф и н а л ь ю  е н ь (включая и суф. 
ень): бивень, камень, корень, кремень, ливень, ре-
мень, слепень, студень; плетень — плетня, плетню, 
плетнём, (о) плетне, плетни, плетней, плетням, 
плетнями, (о) плетнях; чередование отсутствует в 
бюллетень, женьшень, кетмень (с.х. орудие), кис-
тень, курень (обл. и истор.), олень, пельмень, ре-
вень, таймень (хищная рыба), тюлень, уздень (ис
тор.), чекмень (стар., одежда), шпень (шип, 
стержень), ячмень; в сущ. с односложными основа
ми день, лев (животное), пены: день — дня, дню, 
днем, (о) дне, дни, дней, дням, днями, (о) днях.

А л ь т е р н а ц. р я д «|α1| — н у л ь» — в 
сущ. I скл. (соотн. основ 2) со следующими фина
лями основ: с  б е з у д а р н о й  ф и н а л ь ю  
е ц: в гарнец (мера сыпучих тел), мизинец, перец,
ситец: мизинец — мизинца, мизинцу, мизинцем, (о) 
мизинце, мизинцы, мизинцев, мизинцам, мизинцами, 
(о) мизинцах; чередование отсутствует в выжлец
(гончий кобель) — выжлеца, выжлецу; с  б е з 
у д а р н о й  ф и н а л ь ю  я ц: в заяц — зайца, 
зайцу, зайцем, (о) зайце, зайцы, зайцев, зайцам, зай-

цами, (о) зайцах; чередование отсутствует в ме-
сяц — месяца, с  б е з у д а р н о й  ф и н а л ь ю  
е л: в дятел, пепел, узел, окисел, вымысел, домысел, 
замысел, помысел, промысел, умысел: дятел —
дятла, дятлу, дятлом, (о) дятле, дятлы, дятлов, 
дятлам, дятлами, (о) дятлах; чередование отсутст
вует в ангел, архангел, вертел, вымпел, жупел, пе-
тел (стар.) (петух), плевел, перепел, трепел (горная 
порода), факел; с  б е з у д а р н о й  ф и н а 
л ь ю  е н ь: в витютень, парень, поршень, стер-
жень, стрежень, штевень (морск.): парень — пар-
ня, парню, парнем, (о) парне, парни, парней, парням, 
парнями, (о) парнях; чередование отсутствует в гор-
день (морск.), рамень (обл.) (еловый лес), ясень; с  
б е з у д а р н о й  ф и н а л ь ю е н: в бубен, мо-
лебен: молебен — молебна, молебну, молебном, (о) 
молебне, молебны, молебнов, молебнам, молебнами, 
(о) молебнах; в остальных сущ. на ен чередование 
отсутствует: орден — ордена; с  б е з у д а р н о й  
ф и н а л ь ю  е р: в ветер — ветра, ветру, вет-
ром, (о) ветре, ветры и ветра, ветров, ветрам, 
ветрами, (о) ветрах; с  б е з у д а р н о й  ф и 
н а л ь ю  о н: в козон (прост. и обл.) (кость для 
игры) — козна; с  б е з у д а р н ы м и  ф и н а 
л я м и  е й и и й: в жеребий, чирей: чирей —
чирья, чирью, чирьем, (о) чирье, чирьи, чирьев, чирь-
ям, чирьями, (о) чирьях; в остальных сущ. с без
ударными финалями ей и ий чередование отсутст
вует: иней — инея, инею; магний — магния, магнию;
с  б е з у д а р н о й  ф и н а л ь ю  о т ь: в дё-
готь, коготь, лапоть: лапоть — лаптя, лаптю, 
лаптем, (о) лапте, лапти, лаптей, лаптям, лаптя-
ми, (о) лаптях.

§ 1231. В о  в т о р у ю  г р у п п у входят 
четыре альтернац. ряда фонем: «нуль — |о|», 
«нуль — |е|», «нуль — |и|», «нуль — |α1|».

А л ь т е р н а ц. р я д  «н у л ь — |о|» — в 
сущ. I скл. (соотн. основ 4) дно — донья, доньев, 
доньям, доньями, (о) доньях; в сущ. I скл. (соотно
шение основ 3): ведро — вёдер, волокно — волокон, 
гумно — гумен и гумён, зло — зол, окно — окон, 
стекло — стёкол, сукно — сукон; в сущ. II скл. (со
отн. основ 3) со следующими финалями основ: с  
ф и н а л ь ю  р: в сестра — сестёр; с  ф и 
н а л ь ю  м: в кайма — каём (форма малоупотре
бит.); с  ф и н а л ь ю  г: в кабарга (живот
ное) — кабарог, кочерга — кочерёг (форма мало
употребит.), серьга — серёг; с  ф и н а л ь ю  к: 
в доска — досок, кишка — кишок; с  ф и н а 
л ь ю  н(а): в бубна — бубен и бубён, княжна —
княжон, мошна — мошон; с  ф и н а л ь ю  н(я): 
в шестерня — шестерён.
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А л ь т е р н а ц. р я д  «н у л ь — |е|» — в
сущ. I скл. (соотн. основ 3) со следующими фина
лями основ: с  ф и н а л ь ю  ц (включая и суф. 
ц/ец): деревце — деревец, кольцо — колец, серд-
це — сердец; с  ф и н а л ь ю  ь(я) (фонемат. |ja|)
в основе мн. ч.: друзья, князья, мужья, сыновья: 
друзья — друзей, друзьям, друзьями, (о) друзьях; в 
весло — вёсел, ружьё — ружей; в сущ. II скл. (со
отн. основ 3) со следующими финалями основ: с  
ф и н а л ь ю  м: в корчма — корчем, кошма —
кошем (и кошм), тюрьма — тюрем, тьма — тем
(в выражении тьма тем — в древнерусском счете); 
с  ф и н а л ь ю  б: в судьба — судеб и устар. 
судеб; с  ф и н а л ь ю  ь(я): бадья, келья, курья
(обл.) (залив), кутья, ладья, мурья (устар.) (трюм), 
попадья, свинья, семья, скамья, скуфья (церк.), 
статья, судья, тафья (стар.) (маленькая круглая 
шапочка), тулья, харатья (устар.) (хартия): бадья —
бадей; с  ф и н а л ь ю  л(я): в земля — земель; с  
ф и н а л ь ю  н(я): в деревня — деревень.

А л ь т е р н а ц. р я д  «нуль — |и|» — в сущ. 
I скл. (соотн. основ 3) яйцо — яиц; в сущ. II скл. 
(соотн. основ 3) с  ф и н а л ь ю  ь(я) (с ударени
ем на флексии): ектенья (церк.) — ектений, епити-
мья (церк.) — епитимий, манатья (церк.) — мана-
тий, паремья (церк.) — паремий.

А л ь т е р н а ц. р я д «нуль — |α1|» (opфогр. е, 
о, и) — в сущ. I скл. (соотн. основ 3) со следующими 
финалями основ: с  ф и н а л ь ю  ц (с ударением 
на основе): блюдце — блюдец, полотенце — полоте-
нец; с  ф и н а л ь ю к: пёрышко — пёрышек, те-
мечко — темечек, ушко (уменьш. к ухо) — ушек; с  
ф и н а л ь ю р: в бедро — бёдер, ребро — рёбер, 
ядро — ядер; с  ф и н а л ь ю  л: в дупло — дупел, 
дышло — дышел, коромысло — коромысел, крес-
ло — кресел, масло — масел, перевясло (жгут соло
мы) — перевясел, прясло — прясел, ремесло — ремё-
сел, русло — русел, свясло (соломенный жгут) — свя-
сел, тесло (плотничье орудие) — тёсел, число —
чисел; с  ф и н а л я м и м, н: в письмо — писем, 
бревно — брёвен, зерно — зёрен, пятно — пятен, 
судно (сосуд) — суден, стегно (устар.) (бедро) — стё-
гон; с  ф и н а л ь ю ье, ьё: взгорье — взгорий, 
копьё — копий, ущелье — ущелий; в сущ. II скл. (со
отн. основ 3) со следующими финалями основ: с  
ф и н а л ь ю  к (включая и суф. к): авоська —
авосек, болтушка — болтушек, девчушка — девчу-
шек; с  ф и н а л ь ю  ь б: в свадьба — свадеб, 
усадьба — усадеб; с  ф и н а л ь ю  ь г: в шаньга
(обл.) — шанег; с  ф и н а л ь ю  ь (я) (с ударе
нием на основе), в том числе с суф. |j|: оладья —
оладий, певунья — певуний; с  ф и н а л ь ю  л(я): 

в вафля — вафель, капля — капель, кровля — кро-
вель, петля — петель, сабля — сабель, туфля —
туфель, цапля — цапель; с  ф и н а л ь ю  н(я): 
барышня — барышень, басня — басен, кухня — ку-
хонь, песня — песен, сотня — сотен, сплетня —
сплетен, черешня — черешен; в сущ. pluralia tantum
деньги — денег, кеньги (обл., обувь) — кенег и кеньг.

УДАРЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 1232. Характеристика акцентных типов суще
ствительных строится следующим образом: опреде
ляется тип ударения; даются списки наиболее упот
ребительных немотивированных и некоторых моти
вированных слов (исключение — тип А, где списки 
отсутствуют); приводятся сведения о вариативности 
ударения. Чтение настоящей главы предполагает 
обязательное знакомство с главой «Основные све
дения об ударении», § 136–149.

В современном русском языке подавляющее 
большинство существительных характеризуется не
подвижным ударением, и лишь незначительная часть 
слов имеет подвижное ударение. Но соотношению 
неконечного и конечного ударения словоформ выде
ляются следующие акц. типы существительных.

А к ц е н т н ы й  т и п  А — неподвижное 
ударение на одном и том же слоге основы во всех 
формах: знак, знака, знаку, знак, знаком, (о) знаке; 
знаки, знаков, знакам, знаки, знаками, (о) знаках.

А к ц е н т н ы й  т и п  В — неподвижное 
ударение на флексии во всех формах: стол, стола, 
столу, стол, столом, (о) столе; столы, столов, 
столам, столы, столами, (о) столах.

П р и м е ч а н и е. В словоформах сущ. типов В, B1, 
B2 и D с нулевой флексией (стол, конь, крюк, гор) услов
ное ударение (см. § 146) на флексии.

А к ц е п т н ы й  т и п  В1 — ударение на 
флексии во всех формах ед. и мн. ч., кроме формы 
им. п. мн. ч., в которой ударение на основе: конь, 
коня, коню, коня, конём, (о) коне; кони, коней, ко-
ням, коней, конями, (о) конях.

А к ц е н т н ы й  т и п  В2 — ударение на 
флексии во всех формах ед. и мн. ч., за исключени
ем форм вин. п. ед. ч. и им. и вин. п. мн. ч. — с уда
рением на основе: гора, горы, горе, гору, горой, (о) 
горе; горы, гор, горам, горы, горами, (о) горах.

А к ц е н т н ы й  т и п  С — ударение на ос
нове во всех формах ед. ч. и на флексии — во всех 
формах мн. ч.: город, города, городу, город, горо-
дом, (о) городе; города, городов, городам, города, 
городами, (о) городах.

А к ц е н т н ы й  т и п  С1 — ударение на ос
нове во всех формах ед. ч. и в форме им.вин. п. 
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мн. ч., ударение на флексии в формах всех осталь
ных падежей мн. ч.: зуб, зуба, зубу, зуб, зубом, (о) 
зубе; зубы, зубов, зубам, зубы, зубами, (о) зубах.

А к ц е н т н ы й  т и п D — ударение на 
флексии во всех формах ед. ч. и ударение на осно
ве — во всех формах мн. ч.: труба, трубы, трубе, 
трубу, трубой, (о) трубе; трубы, труб, трубам, 
трубы, трубами, (о) трубах.

А к ц е п т н ы й  т и п D1 — ударение на 
флексии во всех формах ед. ч., за исключением 
формы вин. п., и ударение на основе в форме вин. п. 
ед. ч. и во всех формах мн. ч.: душа, души, душе, 
душу, душой, (о) душе; души, душ, душам, души, 
душами, (о) душах.

Продуктивны акц. типы А, В и С, остальные 
акц. типы непродуктивны. Все акц. типы сущ. пред
ставлены в таблице 12.

Существительные pluralia tantum (см. § 1258) 
могут относиться: 1) к акц. типам А, D и D1, имею
щим одинаковые акцептные характеристики в фор
мах мн. ч. (неподвижное ударение на основе): нож-

ницы, ножниц, ножницам, ножницы, ножницами, 
(о) ножницах; 2) к акц. типам В и С, имеющим в 
формах мн. ч. неподвижное ударение на флексии: 
весы, весов, весам, весы, весами, (о) весах; 3) к акц. 
типам В1 B2 и С1 имеющим ударение на основе в 
им.вин. п. мн. ч. и на флексии — в остальных фор
мах: сани, саней, саням, сани, санями, (о) санях.

П р и м е ч а н и е. У сущ. singularia tantum возмож
ны словоформы мн. ч. (см. § 1150), поэтому их ударение 
специально не рассматривается.

Существительные с нерегулярными акц. харак
теристиками рассматриваются отдельно (см. § 1259–
1265). Особое место занимают существительные, в 
отдельных формах которых ударение обусловлено 
сочетаемостью с другими словами. Сюда относятся: 
1) перемещение ударения на флексию у некоторых 
сущ. I и III скл. в предл. п. ед. ч. в соединении с 
предлогами в и на (см. § 1266); 2) перемещение уда
рения на предлог (см. § 1267, 1268); 3) особое ударе
ние в сочетаниях с числительными (см. § 1269).

Т а б л и ц а  12
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Род. знака стола коня горы дома
Дат. знаку столу коню горе дому
Вин. знак стол коня гору дом
Тв. знаком столом конём горой домом
Предл. (о) знаке (о) столе (о) коне (о) горе (о) доме

М
н.

 ч
.

Им. знаки столы кони горы дома
Род. знаков столов коней гор домов
Дат. знакам столам коням горам домам
Вин. знаки столы коней горы дома
Тв. знаками столами конями горами домами
Предл. (о) знаках (о) столах (о) конях (о) горах (о) домах
*Ударная основа обозначается черным кружком, ударная флексия — белым.

П р о д о л ж е н и е табл. 12
C1 D D1
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─
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─
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─

○

зуба трубы души
зубу трубе душе
зуб трубу душу
зубом трубой душой
(о) зубе (о) трубе (о) душе
зубы трубы души
зубов труб душ
зубам трубам душам
зубы трубы души
зубами трубами душами
(о) зубах (о) трубах (о) душах

АКЦЕНТНЫЙ ТИП А

§ 1233. Акц. тип А, охватывающий весь основ
ной массив существительных, характеризуется
н е п о д в и ж н ы м  у д а р е н и е м  н а  о д 
н о м  и  т о м  ж е  с л о г е  о с н о в ы  в о  
в с е х  с л о в о ф о р м а х. Этот тип представлен 
сущ. I, II и III скл., муж., жен., сред. и общ. р.: мо-
тив, мотива, мотиву, мотив, мотивом, (о) мотиве; 
мотивы, мотивов, мотивам, мотивы, мотивами, 
(о) мотивах; болото, болота, болоту, болото, бо-
лотом, (о) болоте; болота, болот, болотам, боло-
та, болотами, (о) болотах; калека, калеки, калеке, 
калеку, калекой, (о) калеке; калеки, калек, калекам, 
калек, калеками, (о) калеках; берёза, берёзы, берёзе, 
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берёзу, берёзой, (о) берёзе; берёзы, берёз, берёзам, 
берёзы, берёзами, (о) берёзах; ткань, ткани, ткани, 
ткань, тканью, (о) ткани; ткани, тканей, тканям, 
ткани, тканями, (о) тканях.

К акц. типу А также относятся: 1) сущ. I скл. 
муж. р., у которых перемещение ударения в преде
лах основы в формах ед. и мн. ч. вызвано отсечени
ем последнего слога основы, в ед. ч. ударного: ар-
мянин, армянина, армянину, армянина, армянином, 
(об) армянине, но: армяне, армян, армянам, армян, 
армянами, (об) армянах; дворянин — дворяне; селя-
нин — селяне, книжн.; славянин — славяне; 2) сущ. 
I скл. муж. р. бесёнок, чертёнок и лисёнок (мн. ч. 
бесенята, чертенята и лисенята, последняя —
разг. вариантная форма наряду с лисята), у которых 
формы ед. и мн. ч. образуются от основ с разными 
финалями (см. § 1210): бесёнок, бесёнка, бесёнку, 
бесёнка, бесёнком, (о) бесёнке — бесенята, бесе-
нят, бесенятам, бесенят, бесенятами, (о) бесеня-
тах; лисёнок — лисенята; чертёнок — чертенята; 
3) сущ. полдень (I скл.), полночь (III скл.) с ударным 
интерфиксом у во всех формах, кроме им. и вин. п. 
ед. ч., где ударение перемещается на начальный 
слог (перед нулевым интерфиксом): полØдень, 
полудня, полудню, полØдень, (о) полудне.

П р и м е ч а н и е. Слова месяц, утро, относящиеся 
к акц. типу А (месяцу; мн. ч. месяцы, месяцам; утру; 
мн. ч. утра, утрам), имеют ударение на флексии в выра
жениях: по месяцам, месяцами

(
в течение месяцев

)
; с ут-

ра, до утра, от утра, до утра, по утрам, утрами
(
в ут

реннее время
)
. Колебание ударения отмечается в сочета

нии: к утру и к утру.

АКЦЕНТНЫЙ ТИП В

§ 1234. Акц. тип В характеризуется н е п о д 
в и ж н ы м  у д а р е н и е м  н а  ф л е к с и и  
в о  в с е х  с л о в о ф о р м а х (в формах с ну
левой флексией — условное ударение на флексии). 
Тип представлен сущ. I и II скл. муж., жен. и сред. р.: 
отец, отца, отцу, отца, отцом, (об) отце; отцы, 
отцов, отцам, отцов, отцами, (об) отцах; ступня, 
ступни, ступне, ступню, ступнёй, (о) ступне; ступ-
ни, ступней, ступням, ступни, ступнями, (о) ступ-
нях; очко, очка, очку, очко, очком, (об) очке; очки, 
очков, очкам, очки, очками, (об) очках.

Существительные I склонения
Мужской род

§ 1235. К акц. типу В относятся следующие 
сущ. муж. р. с  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й.

1) Аз, альт, бинт, бич, блин, блинт (спец.), боб, 
бобр (также неодносложное бобёр), болт, борщ, 

буж (спец.), бунт (связка), (кипа), бык, винт (метал
лическая деталь), вождь, вол, волхв, враг, враль
(разг.), врач, вред, врун (разг.), вьюн, герб, глист, 
горб, грач, грех, гриб, грош; колебание: не было ни
гроша (гроша), да вдруг алтын (посл.); гуж, гурт
(стадо) (но гурт (ободок монеты), (архитектурная 
деталь) — акц. тип А: гурту; мн. ч. гурты, гуртам); 
двор, дождь, дрозд, еж, ерш, жгут, жнец, жрец, 
жук, зонт, кит, клещ, клест, клок (мн. ч. клоки), 
клоп, клык, ключ, кнут, ковш, кол (отметка), корж, 
кот, кремль, крест, крот, крюк (мн. ч. крюки) (но 
только дать крюку (идя окольной дорогой, пройти 
лишнее расстояние), разг.); кряж (о человеке; разг.), 
ксендз, куль, куст, ларь, лгун, лещ, лжец, линь, лист
(бумаги), луч, льстец, меч, морж, мяч, нож, ноль
(нуль), одр (устар.), паж, перст, пест, пласт, плащ, 
плод, плот, плющ, полк, поп, пост, прут (металли
ческий стержень) (мн. пруты), прыщ, псарь, пуп, 
путь, пыж, раб, рвач, рубль, руль, свищ, серп, сиг, 
скирд, скит, скот, слон, сноп, сом, ствол, стих (в 
поэзии), стол, столб, столп, стриж, стыд, суд, сук
(мн. суки), ткач, труд, туз (игральная карта), (важ
ное лицо), тюк, тяж (спец.), уж, ум, ферзь, хвост, 
хвощ, хлыст, хлыщ, холм, холст, хорь, хрущ, хрящ, 
царь, цеп, челн, чиж, чтец, шар (в биллиардной иг
ре; во всех других знач. акц. тип С или А, см. 
§ 1244), швец (устар.), шест, шип, шлык, шмель, 
шнур, шпик (сыщик) (разг.), шплинт (спец.), шпунт, 
штифт, штрих, штык, штырь, шут (шута, шуту, 
но только ну его к шуту, прост.; какого шута, 
прост.), щит, щур (птица), язь. К о л е б а н и я: 
винт (игра) В (винту; мн. ч. винты, ам) и А (вин-
ту; мн. ч. винты, винтам); вьюк А (вьюку; мн. ч. 
вьюки, вьюкам) и (доп.) В (вьюку; мн. ч. вьюки, ам); 
дьяк В (дьяку; мн. ч. дьяки, ам) и А (дьяку; мн. ч. 
дьяки, дьякам); жмых В (жмыху; мн. ч. жмыхи, 
ам) и А (жмыху; мн. ч. жмыхи, жмыхам); кий С
(кию; мн. ч. кии, ям) и В (кию, мн. ч. кии, ям); 
кряж (цепь гор), (бревно) В (кряжу; мн. ч. кряжи, 
ам) и А (кряжу; мн. ч. кряжи, кряжам); мост В 
(мосту; мн. ч. мосты, ам) и С (мосту; мн. ч. мос-
ты, ам): Не достроил | и устал | и уселся | у
м о с т а. | Травка выросла | у м о с т а, | по мос-
ту | идут | овечки, | Мы желаем — | очень про-
сто! — | отдохнуть | у этой речки (Маяк.); пим С 
(пиму; мн. ч. пимы, ам) и В (пиму, мн. ч. пимы, 
ам); плут В (плуту; мн. ч. плуты, ам) и А (плуту; 
мн. ч. плуты, плутам), но архиплут — акц. тип А; 
пруд В (пруду; мн. ч. пруды, ам) и С (пруду; мн. ч. 
пруды, ам); смерч А (смерчу; мн. ч. смерчи, смер-
чам) и В (смерчу; мн. ч. смерчи, ам); спец В и (ус



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
512

тар.) А; туз (легкая шлюпка) А и В; шурф (спец.)
А и В.

П р и м е ч а н и е  1. Ударение типа В в поэтиче
ской речи возможно также у сущ. лист

(
часть растения

)

(см. § 1254).
П р и м е ч а н и е  2. В проф. речи ударение акц. 

типа В получает слово шприц
(
шприцу, шприцы, ам), в 

литературном употреблении принадлежащее к акц. ти
пу А.

2) Все слова муж. р. с беглой гласной и одно
сложной основой в им. п. ед. ч.: лед (льда, льду, лед, 
льдом, о льде; льды, льдов, льдам, льды, льдами, о
льдах), сон, пень, день.

3) Имена собственные: Петр, Днепр, Днестр.
§ 1236. К акц. типу В относятся следующие 

сущ. муж. р. с  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о 
в о й.

1) Слова с беглой гласной: а) с ударением на 
последнем слоге основы: ремень (ремня, ю, ремень, 
ём, е, ремни, ей, ям, ремни, ями, ях), молоток, 
сапожок (растение), чулок; б) три слова с ударени
ем на первом слоге основы: угол, угорь, узел. Ис
ключения: заём, наём, перенаём (спец.), поднаём
(спец.) (все — акц. типа А). К о л е б а н и я: ло-
моть В (ломтю; ломти, ям) и (доп.) ломоть С1

(ломтю, ломти, ям), [но: отрезанный ломоть (пе
рен.)]; сапожок (уменьш. к сапог) D и В (см. 
§ 1254), уголь (топливо) (мн. ч. в знач. разных сортов 
угли) А (углю, мн. ч. угли, углям) и (доп.) В (углю; 
мн. ч. угли, ям): Перед тобой в оранжевое врублен, 
Сгибая ветку, отливая у г л е м, Как черный месяц, 
светится глухарь (Евтуш.) и: Один какойнибудь
состав Везет станицам хлеб. А гдето — На пути
другом — Другой гремит в ответ. И пахнет неф-
тью и у г л ё м Его дрожащий след (Твард.).

2) Слева с основой на |ец|: молодец (молодца, у, 
а, ом, е, молодцы, ов, ам, ов, ами, ах), мерт-
вец, храбрец.

3) Все слова с основой на ударную гласную +
+ |ч|: калач (калача, у, калач, ом, е, калачи, ей, 
ам, и, ами, ах), кирпич, кулич, москвич. Исключе
ние: карагач (дерево) (акц. тип А).

4) Все слова с основой на |ож| (орфогр. ёж): 
чертёж (чертежа, у, чертёж, ом, е, чертежи, 
ей, ам, и, ами, ах), грабёж.

5) Двусложные слова с основой на |аш| (орфогр. 
аш и яш): шалаш (шалаша, у, шалаш, ом, е, ша-
лаши, ей, ам, и, ами, ах), карандаш (карандаша, 
у, карандаш, ом, е, карандаши, ей, ам, и, ами, 
ах). Исключения: чардаш (танец), ягдташ (акц. тип 
А); апаш (хулиган), (вор) — акц. тип А (апашу; мн. ч. 

апаши, апашам). К о л е б а н и я: гуляш (акц. тип 
В: гуляшу; мн. ч. гуляши, ам и, устар., А: гуляшу, 
мн. ч. гуляши, гуляшам); чуваш А и В.

6) Слова с основой на ударную гласную + |р’| 
(орфогр. рь): волдырь (я, ю, волдырь, ём, е, вол-
дыри, ей, ям, волдыри, ями, ях), богатырь, ян-
варь, букварь. Исключения: визирь (истор.), госпо-
дарь, государь, осокорь, синаксарь (устар.) (все —
акц. тип А); визирю; мн. ч. визири, визирям.

7) Слова с основой на сочетания «мягкая со
гласная или шипящая + |ак|, |ук| (орфогр. як, ак, 
юк, ук) и на |ик|»: маяк (маяка, маяку, маяк, ом, 
е; маяки, ов, ам, и, ами, ах), червяк, хомяк, 
столбняк, ивняк, бедняк, синяк, горняк, сорняк, мо-
ряк, холостяк; пиджак, лежак, вожак, ишак; ин-
дюк, бунчук; боевик, грузовик, боровик, мужик, 
двойник, ученик. Исключения: австрияк (устар.), 
коряк, краковяк, маньяк, поляк, чувяк, шапокляк (ус
тар.); волапюк (искусственный язык), каучук, кун-
штюк (устар.), мамелюк (мамлюк; устар.), урюк; 
сердолик, таджик, черевик (все — акц. тип А).

П р и м е ч а н и е. В проф. речи слово каучук (акц. 
тип А) получает ударение акц. типа В (каучуку; мн. ч. 
каучуки, ам).

8) Двусложные слова с основой на сочетания 
«парнотвердая согласная + |ак|, |ук|, |ик| (орфогр. 
ак, ук, ык)»: кулак (кулака, у, кулак, ом, е; кула-
ки, ов, ам, и, ами, ах), гамак, сундук, сюртук, 
язык, но: нашествие двунадесяти языков, притча
во языцех; ярлык. Исключения: арак (напиток), ба-
рак, бивак, краплак (спец.), сайгак, словак, трик-
трак (игра), а также сокращения с компонентом 
фак (педфак, рабфак), дѐнзнак; бамбук, латук
(растение), самбук (спец.), арык, кумык — все акц. 
тип А. К о л е б а н и я: казак D (казаку; мн. ч. ка-
заки, казакам) и В (казаку; казаки, ам): И к а з а -
к и неслись Усатые Под асеевский пересвист
(Кирс.) и: Скачут сотни изза Терекареки, Под
копытами дороженька дрожит. Едут с песней
молодые к а з а к и В Красной Армии республике
служить (Сурк.); в названии повести Л. Толстого 
только «Казаки»; калмык А (калмыку; мн. ч. калмы-
ки, калмыкам) и В (калмыку; калмыки, ам).

9) Слова с основой на |ун| (орфогр. ун и юн): 
табун (табуна, у, табун, ом, е; табуны, ов, ам, 
табуны, ами, ах), прыгун, шалун, кроме гальюн
(спец.), драгун, канун, попрыгун, тиун (и тивун; 
стар.), трибун, относящихся к акц. типу А.

10) Следующие слова: багаж (багажа, у, ба-
гаж, ом, е; багажи, ей, ам, и, ами, ах), бан-
даж, батог, битюг, блиндаж, бобыль, бочар, бугай, 
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бурав, бурлак, бурундук, валуй, вертлюг (спец.), ви-
раж (поворот), но вираж (в фотографии) — акц. тип 
А (виражу; мн. ч. виражи, виражам); витраж, 
вольтаж, гараж, голавль (головль), гончар, гор-
быль, дренаж, едок, ездок, жених, живот, жу-
равль, знаток, игрок, ингуш, кабан, кавардак (разг.), 
карась, картуз, кетмень (мотыга), кизиль, кисель, 
кистень, кобель (но и Черного кобеля не отмоешь
добела; посл.); коваль (обл.), ковыль, кожан, комар, 
корабль, король, костыль, кочан, кошель (устар. и 
прост.), кулеш, кунтуш (вид одежды), кураж (ус
тар.), курень, куркуль (крестьянинкулак на Украине)

(устар.); листаж, литраж, лишай, лопух, лоскут
(мн. ч. лоскуты), маляр, массаж, метраж, мин-
даль, миткаль, монтаж, мотыль, муляж, мятеж, 
обшлаг, овсюг, осётр, очаг, падеж, пастух, пат-
руль, петух, пирог, питух (прост.), подлещ, покров
(церк. праздник), но покров (покрытие) — акц. тип А 
(покрову; мн. ч. покровы, покровам), пузан (разг.), 
ревень, рогаль, рубеж, рукав, рычаг, сапог, седок, 
скарпель (спец.), стеллаж, столяр, стригаль, стро-
галь, сычуг, таган, терпуг, типаж, тираж, топор, 
топчан, тренаж, уздень, утюг, февраль, фитиль, 
фураж, ходок, холуй, хомут, хрусталь, чабан, чек-
мень, челнок, чеснок, четверг, четвертак, шантаж, 
школяр, щавель, этаж, ячмень. К о л е б а н и я: 
гусляр А (гусляру; мн. ч. гусляры, гуслярам) и В 
(гусляру; гусляры, ам); лемех С (лемеху; мн. ч. ле-
меха, ам) и лемех В (лемеху; лемеха, ам): Трак-
тор — воин отважный — Тоже тянет полями. 
Пламя в л е м е х е каждом — Пятихвостое пла-
мя (Грибач.) и: И из кожаного меха Мне кумыс це-
дили — «Пей!» — Люди юрт, где по л е м е х у
Тосковала гладь степей (Март.); кишмиш В и А; 
кожух В (кожуху; мн. ч. кожухи, ам) и (спец.) ко-
жух С (кожуху; кожуха, ам); мираж А (миражу; 
мн. ч. миражи, миражам) и В (миражу; миражи, 
ам): Но Екатерин, да и Петра помнят лишь бы-
линные ветра На нечерноземной полосе над м и -
р а ж е м срубленных аллей (Март.) и: Еще хоть
одну, С ее м и р а ж а м и, Большую весну С жу-
равлями, с ветрами (Яшин); обух А (обуху; мн. ч. 
обухи, обухам) и обух В (обуху; обухи, ам), но толь
ко плетью обуха не перешибешь, под обух идти (на 
казнь), как обухом по голове и как обухом по голове; 
творог В и творог А, фетиш В и А.

П р и м е ч а н и е 1. В проф. речи ударение акц. 
типа В получают слова барраж (спец.), дубляж (спец.) 
дренаж (спец.), зондаж (спец.), массаж (и элѐктро-
массаж), тренаж (спец.), например: дубляжу, мн. ч. 
дубляжи, ам, в литературном употреблении принадле
жащие к акц. типу А (дубляжу; дубляжи, дубляжам).

П р и м е ч а н и е 2. В XIX в. слово холм имело ва
риантные формы с колебанием ударения по акц. типам А 
и В; у Пушкина: И видят — на х о л м е, у брега Днепра, 
Лежат благородные кости и: На х о л м е пред каза-
ками Вьется красный делибаш.

Средний род

§ 1237. К акц. типу В относятся следующие 
сущ. сред. р.

1) Слово с  н е с л о г о в о й  о с н о в о й  
форм ед. и мн. ч. зло: зла, злу, зло, злом, (о) зле.

2) Слова со с л о г о в о й  о с н о в о й, окан
чивающиеся на |т1во|, на согласную + |ко|, на |цо|,
|jо|, |иjо|, |иjе| (орфогр. тво, ко, цо, ьё, иё, ие): 
вещество (вещества, у, о, ом, е, вещества, ве-
ществ, веществам, а, ами, ах), брюшко, ушко
(отверстие), сельцо, словцо, мытьё, остриё, бытие. 
Исключения: меньшинство, ушко (уменьш. к ухо, 
но ушко — акц. тип А), берцо (спец.), лицо, озерцо, 
жнивьё, копьё, ружьё, относящиеся к акц. типу D, и 
слова крыльцо (акц. тип. B1), кольцо, яйцо (о них см. 
§ 1260).

3) Слово деревцо (но деревце — акц. тип С).
Акцентные характеристики типа В имеет слово 

крыло (акц. тип. D, см. § 1254) с формами мн. ч. 
крыла, крыл, крылами, крылах (высок., акц. тип В): 
Над Россией шумели к р ы л а похоронок, Как
теперь воробьиные крылья шумят (Друнина).

Существительные II склонения

§ 1238. К акц. типу В относятся сущ. II скл. 
муж., жен. и общ. р. Из сущ. м у ж. р. сюда входят: 
ага (титул помещика в Турции), мирза, мулла, мурза, 
паша. К акц. типу В относятся следующие сущ.
ж е н. р.

1) Слова с  н е с л о г о в о й  о с н о в о й  
форм ед. и мн. ч.: тля (тли, тле, тлю, тлёй, о тле, 
тли, тлей, тлям, тлей, тлями, о тлях).

2) Слова с  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й, 
оканчивающиеся на |н’а| (орфогр. ня) и на |jа| (ор
фогр. ья): ступня (ступни, е, ю, ёй, е, ступни, 
ей, ям, и, ями, ях), квашня, ладья, статья. Ис
ключения: свинья, семья (см. § 1260). К о л е б а 
н и я: лыжня В (лыжне; мн. ч. лыжни, лыжням) и 
(устар.) лыжня А (лыжне; лыжни, лыжням): В
рыхлые снега, в сиянье дня, Голубая врезана
л ы ж н я (Л. Озеров) и: А двое — В долине ниж-
ней, — Там рядом легли Две л ы ж н и (Кирс.); 
пешня В (пешне; мн. ч. пешни, пешней, пешням) и 
пешня А (пешне; пешни, пешен, пешням); скамья В 
и D (скамье; мн. ч. скамьи и скамьи, скамей, скамь-
ям и (доп.) скамьям): Покинул гвардеец Прикамье, 
Уехал, любовью влеком. Но снегом засыпаны
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с к а м ь и В знакомом саду городском (Ванш.) и: А
мы, усевшись на с к а м ь и, На парты и поленья, 
Давай рассказывать свои Дела и приключенья
(Маршак).

3) Следующие слова с  о д н о с л о ж н о й  
о с н о в о й: швея (швеи, е, ю, ёй, е, швеи, швей, 
ям, ей, ями, ях), бахча, башка (прост.), глиста
(разг.), гряда (цепь, ряд холмов, облаков, гор), гурь-
ба, жара, жнея, зурна, казна, кайма, киса (обл. и 
устар.), карга (разг.), киста, кишка, клюка, княжна, 
корма, корчма (род. п. мн. ч. корчем), краса, культя, 
кума, лапта, мечта, мольба, мошна, парча, парша, 
плева (спец.), праща, пурга, пята, раба, сайга, сте-
зя, стопа (часть ноги), сума, тафта, тахта, тура, 
фата, фита, хвала, хула, хурма, чадра, чалма, чека, 
черта, чета, чреда, шлея, юла, (баба)яга. Ударение 
пурга (мн. пурги — акц. тип А) — устар. и обл.: А
будит дикий зверь, рыча Близ хижины лесной, Да
п у р г а, бешено стуча В окно, как домовой (Некр.); 
Степи настежь открыты буранам и п у р г а м. 
Где он, войлочный город, поселок бессонных ночей? 
(Симон.).

Следующие слова имеют к о л е б а н и я  п о  
а к ц. т и п а м В и А: баржа (В) и баржа (доп. 
А): Его плоты сплавлял народ, Его б а р ж и тя-
нул народ, А он подсчитывал доход (Маршак) и: 
Гляжу на берег; вдалеке Мелькают села, мир зеле-
ный, Плоты и б а р ж и на реке (В. Саянов); кобза
А (музыкальный инструмент) и кобза В; копра (ядро 
кокосового ореха) В и копра А; фанза В и фанза А.
К о л е б а н и я  имеют также: арба D и В (см. 
§ 1256), графа В и D, дежа В и B1, кирка (род мо
лотка) В (кирке; мн. ч. кирки, ам) и D (кирке; кирки, 
киркам), но кирка (лютеранская церковь): кирке, 
мн. ч. кирки, киркам — акц. тип А; межа В (меже; 
мн. ч. межи, ам) и D (меже; межи, межам), скир-
да D (скирде; мн. ч. скирды, скирдам) и В (скирде, 
скирды, ам).

4) Сущ. с н е о д н о с л о ж н о й  о с н о 
в о й и ударной флексией, оканчивающиеся не на 
|ина|, |ота| (орфогр. ина, ота): колея (колее; мн. ч. 
колеи, колеям), госпожа, кабарга, каланча, клевета, 
кобура, конура, паранджа, тетива, чайхана, шес-
терня. Исключения: сущ. акц. типа B1: железа, 
простыня, просфора (и просвира, церк.), слобода; 
акц. типа В2: голова (часть тела), борода, сторона; 
акц. типа D: колбаса, пастила, скорлупа, стрекоза; 
акц. типов B1 и В2: борозда, борона, полоса, сково-
рода. К о л е б а н и я: домбра В (домбре; мн. ч. 
домбры, ам) и домбра А (домбре; домбры, дом-
брам); пиала В (пиале; мн. ч. пиалы, пиалам) и 
(доп.) D (пиале; пиалы, пиалам); фистула В (фисту-

ле; мн. ч. фистулы, ам) и фистула А (фистуле; 
фистулы, фистулам).

П р и м е ч а н и е. В просторечии слова тура
(разг.), острога, кобура, конура могут получать ударение 
акц. типа D (см. § 1256).

Акцентные характеристики типа В имеют сле
дующие сущ. о б щ. р.: балда (прост.), брюзга
(разг.), егоза (разг.), левша, тамада, ханжа. В про
сторечии егоза получает ударение акц. типа D (его-
зе; мн. ч. егозы, егозам).

АКЦЕНТНЫЙ ТИП B1

§ 1239. Акц. тип B1 характеризуется у д а р е 
н и е м  н а  о с н о в е  в  ф о р м е  и м. п. 
м н. ч. (у  н е о д у ш е в л. с у щ. — т а к ж е  
в и н. п. м н. ч.) и  н а  ф л е к с и и  в о  
в с е х  о с т а л ь н ы х  ф о р м а х (в формах с 
нулевой флексией — условное ударение на флек
сии). Данный тип включает сущ. I и II скл. муж., 
сред. и жен. р.: конь (коня, ю, коня, ём, е, кони, 
ей, ям, ей, ями, ях); плечо (плеча, у, о, ом, е, 
плечи, плеч, ам, плечи, ами, ах); слеза (слезы, е, 
у, ой, е; слёзы, слёз, ам, слёзы, ами, ах).

С у щ. I с к л. м у ж. р.: гвоздь (гвоздя, ю, 
гвоздь, ём, е; гвозди, ей, ям, гвозди, ями, ях), 
груздь (груздю; грузди, ям) (но: назвался груздем —
полезай в кузов; посл.); конь (коню; мн. ч. кони, ко-
ням) (но только по коням! — команда), червь. В по
этической речи у конь возможно ударение акц. ти
па D: коню, кони, коням.

П р и м е ч а н и е. Отступлением от нормы у слов 
вор, гусь, локоть (акц. тип C1) является ударение акц. 
типа B1: вора, вору, вора, вором, (о) воре: И на заре, под-
нявшись на л о к т е, Увидеть мир, где все цвета не те
(Тих.).

С у щ. с р е д. р.; плечо (плеча, у, о, ом, е; 
плечи, плеч, ам, плечи, ами, ах), крыльцо, тавро.

§ 1240. Следующие с у щ. I I с к л. жен. р. 
имеют акцентные характеристики типа В1:

1) Слова с  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: 
слеза (слезы, е, у, ой, е; слёзы, слез, ам, слёзы, 
ами, ах), вожжа, губа (но колебание в погов. губа
и губа не дура), ноздря, свеча, сопля (прост.), щепа.
К о л е б а н и я: блоха D (блохе; мн. ч. блохи, бло-
хам) и B1 (блохе; блохи, ам), волна B1 и D, (обл. и 
спец.) дежа В (дежу; мн. ч. дежи, ам) и B1 (дежу; 
дёжи, ам), заря (рассвет) D и (устар.) B1 (см. 
§ 1256), копна B1 (копне; мн. ч. копны, ам) и (доп.) 
D (копне; копны, копнам), кошма D и В1 (обл.) об-
жа B1 и обжа А, скоба B1 (скобе; мн. ч. скобы, ам) 
и D (скобе; скобы, скобам), слега B1 (слеге; мн. ч. 
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слеги, ам) и D (слеге; слеги, слегам); софа B1 и D; 
строка B1 (строке; мн. ч. строки, ам) и (доп.) D 
(строке; строки, строкам), но: не всякое лыко в
строку (посл.), строфа B1 (строфе; мн. ч. строфы, 
ам) и D (строфе; строфы, строфам); серьга B1

(серьге; мн. ч. серьги, ам, род. п. мн. ч. серёг) и 
(доп.) D (серьге; серьги, серьгам), но всем сестрам
по серьгам (посл.); тропа D (тропе; мн. ч. тропы, 
тропам) и (устар.) B1 (тропе; тропы, тропам).

П р и м е ч а н и е. Слова заря
(
рассвет

)
, волна в 

XIX в. употреблялись в формах мн. ч., как правило, с 
ударением на флексии (акц. тип В): Один по утренним
з а р я м, Когда еще все в мире спит И алый блеск едва
скользит По темноголубым волнам (Некр.). Ударение на 
основе в этих формах в XIX в. редко; В о л н а м их воля
и холод дороже Знойных полудня лучей (Лерм.).

2) С  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: 
голова (руководитель) железа, простыня (мн. ч. 
простыни, простыней и простынь, простыням, о 
простынях); просфора (просвира), слобода. К о 
л е б а н и я: борозда B1 (борозде; мн. ч. борозды, 
ам; вин. п. ед. ч. борозду) и B2 (борозде; борозды, 
ам; борозду); полоса — B1 и В2 (вин. п. ед. ч. поло-
су и доп. полосу), сковорода B1 (сковороде; мн. ч. 
сковороды, сковород, сковородам; вин. п. ед. ч. ско-
вороду) и (устар.) B2 (сковороде; сковороды, сково-
родам; сковороду).

АКЦЕНТНЫЙ ТИП В2

§ 1241. Сущ. акц. типа В2 имеют у д а р е н и е  
н а  о с н о в е  в  ф о р м а х  в и н. п. е д. ч. и  
и м. и  в и н. п. м н. ч., в  о с т а л ь н ы х  
ф о р м а х  е д. и  м н. ч. — у д а р е н и е  
н а  ф л е к с и и (в род. п. мн. ч. условное ударе
ние на флексии). Акц. тип B2 представлен в сущ. 
II скл. жен. р.

1) С  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: гора
(горы, горе, гору, горой, о горе; горы, гор, горам, 
горы, горами, о горах), нога, пора, рука, щека
(им. п. мн. ч. щёки), но только за обе щеки есть, 
уплетать. К о л е б а н и я: вода D1 и (устар.) В2, 
доска В2 и доп. D (ед. ч. дат. п. доске, вин. п. доску и 
доску; мн. ч. доски, доскам и доскам), но бей в дос-
ку, разгоняй тоску (старая погов.); свой в доску
(прост.), пьян в доску (прост.); кроха (ничтожная 
частица чегол.) А (крохе; мн. ч. крохи, крохам) и 
(устар.) кроха В2 (крохе; крохи, ам), но кроха (о 
человеке) — акц. тип А: крохе; крохи, крохам; река
D (реке, мн. ч. реки, рекам; вин. п. ед. ч. реку), D1

(реке; реки, рекам; реку) и (устар.) B2 (реке; реки, 
рекам; реку): Пастух пугливую овцу Выносит вброд
через р е к у (Сурк.) и: Таким я падал в черную

траву, Шел через р е к у в грохот ледохода (Дол
матовский); И на разных р е к а х в небеса Подни-
мают люди паруса (А. Гусев) и: Все ты мнишься
мне в красе и силе, В голубых и пламенных венках, 
Вся на синих, вся на очень синих, Звезды отра-
жающих р е к а х (Прок.); среда (день недели) В2

(среде; мн. ч. среды, ам) и D1 (среде; среды, сре-
дам); стена D1 и (устар.) В2.

2) Слова с н е о д н о с л о ж н о й  о с н о 
в о й: борода (бороды, е, бороду, ой, е; бороды, 
бород, ам, бороды, ами, ах), голова (часть тела), 
сторона. К о л е б а н и я: а) борозда B1 и В2 (см. 
§ 1240); борона B2 (бороне; бороны, боронам;
вин. п. ед. ч. борону) и (доп.) В1 (бороне; бороны, 
ам, борону), полоса B2 (вин. п. ед. ч. полосу) и B1

(полосу); сковорода B1 и (устар.) В2 (см. § 1240); б) в 
выражениях: по обе стороны и стороны, отпус-
тить на все четыре стороны и стороны.

П р и м е ч а н и е. В XIX в. вариантные формы с 
ударением на флексии и на основе в форме вин. п. ед. ч. 
имело слово пора: И, неизменные, ликующей весне П о -
р у зимы напоминают (Фет) и: В глуши что делать в эту
п о р у? (Пушк.).

АКЦЕНТНЫЙ ТИП С

§ 1242. Акц. тип С характеризуется у д а р е 
н и е м  н а  о с н о в е  в о  в с е х  ф о р м а х  
е д. ч. и  н а  ф л е к с и и  в о  в с е х  ф о р 
м а х  м н. ч. (в форме род. п. мн. ч. с нулевой 
флексией — условное ударение на флексии). Такое 
ударение имеют сущ. I скл. муж. и сред. р.: город
(города, городу, город, городом, о городе, города, 
городов, городам, города, городами, о городах), 
право (права, праву, право, правом, о праве, права, 
прав, правам, права, правами, о правах), и сущ. 
III скл. сред. р. на мя: племя (племени, племени, 
племя, племенем, о племени, племена, племён, пле-
менам, племена, племенами, о племенах).

Мужской род

Слова с односложной основой

§ 1243. К акц. типу С относятся следующие 
сущ. муж. р. с односложной основой: 1) слова с 
флексией |а| (орфогр. а и я) в форме им. п. мн. ч.; 
2) слова с флексией |и| (орфогр. и и ы) в им. п. 
мн. ч.; 3) ряд слов, имеющих вариантные формы 
им. п. мн. ч. с безударной флексией |и| и ударной 
флексией |а|.

С л о в а  с  ф л е к с и е й  |а| (о р ф о г р. а
и я) в  ф о р м е  и м. п. м н. ч. (все неоду
шевл.): бок (им. п. мн. ч. бока), но только (прост.) 
руки в боки, борт (боковая стенка судна) (колебание: 
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да бортом и, доп., за бортом), брег (устар.), век, 
верх (лицевая сторона одежды), (верхняя часть шап
ки или обуви) (им. п. мн. ч. верха), вес (мн. ч. веса, 
ам), глаз, дом, корм, край, лес, лог, луг, мех (меха, 
ам), рог, снег, сорт, стог, счёт (денежный доку
мент) (мн. ч. счета, счетам), ток (место, где токуют 
птицы), (площадка для молотьбы), том, тон (оттенок 
цвета) (мн. ч. тона, тонам), хлеб (злаки) и (прост.) 
(пропитание), (иждивение) (мн. ч. хлеба, хлебам); 
хлев, ход (во всех знач., кроме (шаг в игре, в интри
ге)), цвет, шёлк.

П р и м е ч а н и е  1. У слова век в им. п. мн. ч. от
мечаются вариантные формы века и (устар.) веки; по
следнее — в сочетаниях в кои(то) веки, на веки вечные, 
во веки веков (устар.).

П р и м е ч а н и е  2. Слово след имеет формы с 
вариантным ударением в род. п. ед. ч.: следа и следу. В 
знач. 

(
отпечаток (ноги, колёс)

)
— ударение на основе 

(едуеду — следу нету). Словоформа следа (род. п. ед.ч.) 
закреплена в выражениях: и следа не осталось (не оты-
щешь и под.), нет и следа, без следа.

§ 1244. С л о в а  с  ф л е к с и е й  |и| (о р 
ф о г р. и и ы) в  и м. п. м н. ч.: бой (боя, бою, 
бой, боем, о бое; бои, боёв, боям, бои, боями, о бо-
ях), бал, бас, бор (лес), буй, вал (земляная насыпь), 
(стержень) (но вал (общая стоимость продукции) —
акц. тип А), верх (верхняя часть) (верху; мн. ч. верхи, 
ам), с самого верху, но: на самом верху дерева; воз, 
глас (голос), (мнение), грунт, дар, долг, дуб, жир, 
зад, зоб, квас, кон, круг (мн. ч. круги, ам), но только 
на круги своя (к прежнему положению, состоянию)

(устар. и книжн.), кус (устар. и прост.), лад, мир
(вселенная), мозг, муж (мужчина) (высок., мн. ч. 
мужи, ам), низ, нос, паз, пай, пал ((лесной или 
степной пожар), (выгоревшее место), спец.; но пал
(тумба на причале для швартовки судов) — акц. типа 
А: палу; палы, палам); пар, пир, плуг, пол (настил), 
пот, приз, пуд, пук, раз, род (ряд поколений) (роду; 
мн. ч. роды, ам), но род (разряд в классификации), 
(грамматическая категория) — С1 (роду; роды, ам), 
рой, ряд, сад, сбой, склад (слог), слой, смотр (вой
сковой; но самодеятельности и т. д. — акц. тип А), 
спирт, суп, сын (перен. высок.), сыр, таз, тыл, ус, 
флюс (добавка к руде при плавке) (но флюс (опу
холь) — акц. типа А); фронт, час; шар (шару, ша-
ром), но только хоть шаром покати (ничего нет); 
шар в биллиардной игре: шару; мн. ч. шары, ам —
акц. тип В, шар (морской пролив) — акц. тип А (во 
всех других знач. шар — акц. типа С); шкаф, шкив, 
юс (название буквы). К о л е б а н и я: бунт (вос
стание) А (бунту; мн. ч. бунты, бунтам) и С (бун-

ту; бунты, ам); глас (церковный напев) А и С; дым
С (дыму; мн. ч. дымы, ам), в поэт. речи возможен 
акц. тип А (дыму; дымы, дымам): Впереди — хол-
мы, холмы, да костелы, да мосты, Сзади — горь-
кие д ы м ы да могильные кресты (Недог.) и: И
уже смешались облака и д ы м ы, Будто рядовые
одного полка. Небеса становятся двойными,
Д ы м ы забивают облака (Маяк.); кий С и В (см. 
§ 1235); клуб (шарообразная дымчатая масса) С (клу-
бу; мн. ч. клубы, ам) и А (клубу; клубы, клубам), но 
клуб (общественная организация): клубу; клубы, клу-
бам — акц. тип А; куб (сосуд или предмет кубиче
ской формы) С (кубу; мн. ч. кубы, ам) и А (кубу; 
кубы, кубам), куб (шестигранник) и (третья степень)

(матем.) — только акц. тип А; лом (кирка) С (лому; 
мн. ч. ломы, ам) и C1 (лому; ломы, ам), но лом (об
ломки) — акц. тип А; мост С и В (см. § 1235); мыс
А (мысу; мн. ч. мысы, мысам) и (доп.) С (мысу; мы-
сы, ам); пан С (пану; мн. ч. паны, ам) и (устар.) А 
(пану; паны, панам): Мне помнятся вечерние зато-
ны, Вельможные брюхатые п а н ы, Сияющие
крылья фаэтонов И офицеров красные штаны
(Смел.) и: Помнят псыатаманы, Помнят польские
п а н ы Конармейские наши клинки (Сурк.), пим С и 
В (см. § 1235); пруд В и С; порт С1 (порту; мн. ч. 
порты, ам) и С (порту; порты, ам); струг А 
(стругу; мн. ч. струги, стругам) и С (стругу; стру-
ги, ам); хор С и А; ход (в игре, в интриге) С (мн. ч. 
ходы, ам) и С1 (ходы, ам); шлях С и А; штаб С и 
А; яр (крутой берег), (овраг) С и А.

П р и м е ч а н и е. В проф. речи шум имеет в им. п. 
мн. ч. форму шумы (шумам) и тем самым получает акц. 
характеристики типа С. Литературной норме отвечает 
им. п. мн. ч. шумы (шумам), акц. тип А.

§ 1245. Многие слова имеют в а р и а н т н ы е  
ф о р м ы  и м. п. м н. ч. с безударной флексией 
|и| (орфогр. и и ы) и ударной флексией |а| (орфогр. 
а ия) (см. § 1247, 1248): год С (году; мн. ч. года, 
ам) и С1 (году; годы, ам): Пролетели золотые
г о д ы, Серебрятся новые г о д а... «Фауста» за-
кончив, едет Гете Сквозь леса неведомо куда
(Сельв.), но только годы: а) в сочетании с сущ. в 
род. п.: годы юности; б) с порядковыми прилага
тельными для обозначения десятилетия: семидеся-
тые годы; тон (звук) (мн. ч. тона и тоны), цех (на 
предприятии) (мн. ч. цеха и цехи), (организация ре
месленников) — только акц. тип А: цех, у, цехи, 
цехам; шторм А (шторму; штормы, штормам) и 
(доп.) С (шторму; шторма, ам): Мы в самой пучи-
не бывали не раз И ш т о р м ы не раз побеждали
(Леб.Кум.) и: По радио всю ночь бюро погоды Пре-
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дупреждает, что кругом ш т о р м а, — Пускай в
портах швартуют пароходы И запирают накрепко
дома (Симон.).

У слов мех (приспособление для нагнетания 
воздуха), (мешок из шкуры животного) и гроб (в по
эт. речи) — вариантные ударные флексии им. п. 
мн. ч.: мехи (мехам) и (доп.) меха (мехам); гробы и 
(поэт.) гроба.

В поэт. речи ударение акц. типа С (при им. п. 
мн. ч. на а) возможно у слова гром, принадлежаще
го к акц. типу С1 и у слова ветер (см. § 1251).

О формах им. п. мн. ч. на а (я) см. также в 
§ 1203.

Слова с неодносложной основой

§ 1246. К акц. типу С относятся слова с неодно
сложной основой, имеющие в им. п. мн. ч. флексию 
|а| (орфогр. а и я).

С л о в а  с  у д а р е н и е м  в  и м. п.
е д. ч. н а  п е р в о м  с л о г е  о с н о в ы: ад-
рес (местожительство): адреса, адресу, адрес, адре-
сом, об адресе, адреса, адресов, адресам, адреса, 
адресами, об адресах; берег, боров (часть дымохода)

(мн. ч. борова, ам); буфер, вексель, вензель, вертел, 
вечер, голос, город, (разг.) договор (мн. ч. договора; 
и: договор, договору; договоры, договорам — акц. 
тип А), доктор, дупель (птица), жёлоб, жемчуг, 
закром, кивер, клевер, кливер (спец.), колоб, колокол
(но ца̀рьколокол — акц. тип А), короб, корпус (ос
тов, оболочка судна), (здание), (войсковое соедине
ние) (но корпус (туловище) и (шрифт) — акц. тип А); 
кучер, лагерь (военный, пионерский и т. д.; но лагерь
(группировка) — акц. тип А), так же а̀льплагерь
(спорт.), пионѐрлагерь, спо̀ртлагерь, ко̀нцлагерь; 
леер (спец.), мастер, номер, нумер (устар.), образ
(икона) (но образ (форма, изображение) — акц. тип 
А); окорок, округ, орден (знак отличия) (но орден
(организация) — только акц. тип А: ордены, орде-
нам), ордер (документ); остров, откуп, отпуск; от-
руб С (участок земли) (но отруб — А (место, по ко
торому отрублено)); парус, паспорт, перепел; повар, 
так же шѐфповар; погреб, поезд, так же бронепоезд, 
энѐргопоезд, элѐктропоезд и все другие с компо
нентом поезд; порох (мн. ч. пороха, ам), потрох
(мн. ч. потроха, ам), пояс, провод; пропуск С (до
кумент) (но пропуск (чтол. пропущенное) — акц. 
тип А); соболь (мех), сторож, терем, тетерев, 
торбас (торбаз), тормоз (устройство для торможе
ния) (но тормоз (задерживающий фактор) — акц. 
тип А), флюгер (вращающийся флажок), холод, ху-
тор, череп, шафер, шенкель (спец.), якорь.

§ 1247. У следующих слов — в а р и а н т 
н ы е  ф о р м ы им. п. мн. ч. с ударной флексией 
|а| и с безударной флексией |и|: адрес (письменное 
приветствие) А (адресу; мн. ч. адресы, адресам) и С 
(адресу; адреса, ам); буер С (мн. ч. буера) и А (буе-
ры); вахтер (содержатель судового имущества) А 
(мн. ч. вахтеры) и С (вахтера); бункер А (бункеру; 
мн. ч. бункеры, бункерам) и С (бункеру; бункера, 
ам); веер С (вееру; мн. ч. веера, ам) и (устар.) А 
(вееру; вееры, веерам): Капли мельче. Лучей в е е -
р а (Кирс.) и: строй станков, их мерный гул,
в е е р ы искр (Никол.); вентиль А (вентилю; 
мн. ч. вентили, вентилям) и (разг.) С (вентилю; 
вентиля, ям); ворох А (вороху; ворохи, ворохам) и С 
(вороху; вороха, ам); глиссер А (глиссеру; мн. ч. 
глиссеры, глиссерам) и (доп.) С (глиссеру; глиссера, 
ам): жмёт по прямой, как г л и с с е р а (Возн.); 
джемпер А (джемперу; мн. ч. джемперы, джемпе-
рам) и (доп.) С (джемперу; джемпера, ам); дьякон
А (дьякону; мн. ч. дьяконы, дьяконам) и С (дьякону; 
дьякона, ам): Из попов да в д ь я к о н ы (посл.) и:
Д ь я к о н а стояли тоже золотыми истуканами
(Горьк.); егерь А (егерю; мн. ч. егери, егерям) и С 
(егерю; егеря, ям); жерех (рыба) С (жереху; мн. ч. 
жереха, ам) и А (жереху; жерехи, жерехам); 
жёрнов С (мн. ч. жернова, ам) и (устар.) А (жёр-
новы, жёрновам): Я ж е р н о в а крутила бы лег-
ко, Ворочала б тяжелые турбины (Солоух.) и: Ру-
ки, что ж ё р н о в ы (Кирс.); катер С (мн. ч. ка-
тера, ам) и (устар.) А (катеры, катерам): Теснят-
ся у ловушек к а т е р а (Р. Казак.) и: у Тучкова
моста мы долго ждали, пока окончательно стем-
неет: к а т е р ы ходят только ночью (В. Инбер); 
(спец.) каупер А (кауперу; мн. ч. кауперы, кауперам) 
и (проф.) С (кауперу; каупера, ам): Клепальщики на
морозе клепали к а у п е р ы (Эренб.) и: Впуск газа
в к а у п е р а часто сопровождается взрывами
(А. Бек); китель С (мн. ч. кителя, ям) и А (кители, 
кителям); (спец.) клинкер А (мн. ч. клинкеры) и 
(проф.) С (клинкера); клипер С (мн. ч. клипера, ам) 
и (устар.) А (клиперы, клиперам); крейсер С (мн. ч. 
крейсера, ам) и А (крейсеры, крейсерам):
К р е й с е р а наши легкие скоро Выйдут в море
курсом нордвест (Сурк.) и: линкоры, легкие и тя-
желые к р е й с е р ы, эсминцы (В. Инбер), крен-
дель А (мн. ч. крендели, кренделям) и С (кренделя, 
ям): месили тесто, делая к р е н д е л и и сушки
(Горьк.) и: там к р е н д е л я готовятся для пира
(Кирс.); кузов С (мн. ч. кузова, ам) и (устар.) А (ку-
зовы, кузовам), купол С (мн. ч. купола, ам) и (ус
тар.) А (куполы, куполам): Не соблазняясь пышно-
стью узора, Следя за тем, чтоб мысль была свет-
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ла, В тяжелой глыбе русского собора Он сочетал с
Элладой к у п о л а (В. Рожд.) и: величественные
к у п о л ы (Катаев); лекарь А (мн. ч. лекари, лека-
рям) и (устар.) С (лекаря, ям): Вздохнули л е к а -
р и: им тоже легче стало (Михалк.) и: — Ты, Ва-
нюха, жить будешь, за это л е к а р я скопом ру-
чаются (Тендр.); (спец.) лихтер А (мн. ч. лихтеры,
лихтерам) и (доп.) С (лихтера, ам); невод С (мн. ч. 
невода, ам) и А (неводы, неводам), овод С (мн. ч. 
овода, ам) и А (оводы, оводам); омут А (мн. ч. 
омуты, омутам) и (доп.) С (омута, ам): Он знал
все о м у т ы, перекаты и корчи на десятках рек
(Пауст.) и: Стоят о м у т а с лиловатым отливом
(Б. Корнилов); ордер (в архитектуре) А и С; пекарь
А (мн. ч. пекари, пекарям) и С (пекаря, ям); писарь
А (писарю; писари, писарям) и С (писарю; писаря, 
ям): русские полковые п и с а р и двенадцатого
года (С.Ц.) и: Мимо сновали военные п и с а р я
(Шолох.); пойнтер А и (доп.) С; полюс А (полюсу, 
мн. ч. полюсы, полюсам и (доп.) С (полюсу; полюса, 
ам); примус А (мн. ч. примусы, примусам) и (разг.) 
С (примуса, ам); пристав С (мн. ч. пристава, ам) 
и А (приставы, приставам); промысел (ремесло), 
(добыча), (промышленное предприятие добывающе
го типа) А (промыслу; мн. ч. промыслы, промыслам) 
и (спец.) С (промыслу; промысла, ам); но (провиде
ние) (книжн., устар.) только А (промыслу; промыс-
лы, промыслам); пудель А (мн. ч. пудели, пуделям) и 
(доп.) С (пуделя, ям), пример доп. ударения: Лите-
раторы и актеры самолюбивы, как п у д е л я
(Горьк.), рапорт А (рапорту; мн. ч. рапорты, ра-
портам) и (доп.) С (рапорту; рапорта, ам); рек-
тор А (мн. ч. ректоры, ректорам) и (доп.) С (рек-
тора, ам); рупор А (мн. ч. рупоры, рупорам) и 
(разг.) С (рупора, ам); пример разг. ударения: Пус-
кай же о митингах этих, Что длятся почти до
утра, Печатают сводки в газете, Вещают вовсю
р у п о р а (Смел.), но ра̀диорупор только акц. тип 
А (ра̀диорупору; ра̀диорупоры, ра̀диорупорам); сви-
тер А (мн. ч. свитеры, свитерам) и (доп.) С (сви-
тера, ам): Белые и оранжевые с в и т е р ы, склу-
бившись, перекатывались из конца в конец поля
(Фед.) и: А сколько посылок приходит с утра Сюда
в ленинградские части! Как пахнут и варежки и
с в и т е р а Забытым покоем и счастьем (Берг.); 
сектор А (мн. ч. секторы, секторам) и (доп.) С 
(сектора, ам); сейнер А (мн. ч. сейнеры, сейнерам) 
и (проф.) С (сейнера, ам); сеттер А (мн. ч. сетте-
ры, сеттерам) и С (сеттера, ам); скутер (лодка) 
А и С; слесарь А (мн. ч. слесари, слесарям) и С 
(разг. слесаря, ям); стапель С и А; табель (муж. р. 
(таблица учета); (жетон)) А (мн. ч. табели, табелям) 

и С (разг. табеля, ям), но табель (жен. р., табель о
рангах) — только акц. тип А (мн. ч. табели, табе-
лям); тенор С (тенору; мн. ч. тенора, ам) и (доп.) 
А (тенору; теноры, тенорам); токарь А (мн. ч. 
токари, токарям) и С (разг. токаря, ям); тополь С 
(тополю; мн. ч. тополя, тополям) и в поэт. речи 
возможно мн. ч. тополи, тополям — акц. тип А: 
Пришли на пустырь Перед школой московской, Где
долго скучала земля, Сирени кусты и берез-
киподростки, Каштаны, дубы, т о п о л я (Мар
шак) и: И свистит и бормочет весна. По колено
затоплены т о п о л и, Пробуждаются клены от
сна, Чтоб, как бабочки, листья захлопали (Забол.); 
трактор С (мн. ч. трактора, ам) и А (тракторы, 
тракторам): Т р а к т о р а не вошли еще тогда в
полную силу (Солоух.) и: Грачи сразу пристроились
и стали сопровождать т р а к т о р ы (он же); 
(спец.) трензель С (трензелю; мн. ч. трензеля, ям) 
и А (трензелю; трензели, трензелям); трюфель С 
(трюфелю; мн. ч. трюфеля, ям) и А (трюфелю; 
трюфели, трюфелям); фельдшер С и А; флигель С 
(флигелю; мн. ч. флигеля, флигелям) и (доп.) А (фли-
гелю; флигели, флигелям): Ф л и г е л я , закоулок
дощатый, Со скворешнями низенький дом
(В. Саянов) и: Снести бы эти ф л и г е л и и по-
строить на их месте доходный лабаз (Фед.); шки-
пер А (им. п. мн. ч. шкиперы) и С (шкипера); шом-
пол С (им. п. мн. ч. шомпола) и А (шомполы): отре-
зали по толстому куску свиного сала, надели его на
ш о м п о л а и сунули в огонь (Купр.) и: тупо сту-
чали о пыжи ш о м п о л ы заряженных винтовок
(Гарш.); ш т а б е л ь С (им. п. мн. ч. штабеля) и 
(доп.) А (штабели); штемпель С (им. п. мп. ч. 
штемпеля) и (доп.) А (штемпели); (спец.) штуцер С 
и А; шулер С и А; юнкер (воен.) С и А; ястреб С 
(им. п. мн. ч. ястреба) и А (ястребы).

П р и м е ч а н и е. В проф. речи круг имен, упот
ребляемых с ударением акц. типа С, значительно шире 
(см. § 1204), сюда относятся, например, боцман, клапан, 
лоцман, мичман, ниппель

(
соединительная деталь

)
, танкер, 

штурман (относящиеся к акц. типу А: боцман, боцману; 
мн. ч. боцманы, боцманам). Ср. проф. мичмана и обще
лит. мичманы: молодые гардемарины и м и ч м а н а
(Станюк.) и: Первыми появились м и ч м а н ы и лейте-
нанты (А. Степанов).

§ 1248. С л о в а  с  у д а р е н и е м  в  и м. п.
е д. ч. н а  с р е д н е м  с л о г е  о с н о в ы: ди-
ректор (директора, директору, директора, дирек-
тором, о директоре; директора, ов, ам, ов, ами, 
ах), кондуктор (работник транспорта), но кондук-
тор (деталь машины) — акц. тип А: им. п. мн. ч. 
кондукторы; профессор; учитель (преподаватель), 
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но учитель (глава учения) — акц. тип А; 
по̀луостров. Следующие слова имеют в а р и 
а н т н ы е  ф о р м ы  им. п. мн. ч. с ударной 
флексией |а| и с безударной флексией |и|: асессор
А (асессору; мн. ч. асессоры, асессорам) и С (асес-
сору; асессора, ам); инспектор А и С, а̀втоин-
спектор А и С (но фѝнинспектор — акц. тип А); 
инструктор А и С; корректор А и С; прожектор А 
и С: Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щу-
пали п р о ж е к т о р ы (А. Н. Толст.) и: Только
смятение. Только шарит Негнущийся ветер
п р о ж е к т о р о в. Маленький житель земного
шара, Я пробегаю мимо домов (Алигер); редактор
А и (разг.) С: Но у нас р е д а к т о р ы чересчур
мало работают над своим языком (Фед.) и: И заго-
ловки были гениальные и р е д а к т о р а отчаян-
ные (Симон.).

§ 1249. К акц. типу С относятся также следую
щие отдельные слова муж. р. 1) Сущ. господин
(им. п. мн. ч. господа), кокиль (спец.), постав. 
2) Сущ. в форме им. п. мн. ч. на |ja’| (орфогр. ья): 
друг (друга, другу, друга, другом, о друге; друзья, 
ей, ям, ей, ями, ях), деверь, зять, князь, кум, 
муж (супруг) (мн. ч. мужья), сын (мн. ч. сыновья), 
шурин (мн. ч. шурья).

Разными флексиями форм мн. ч. и различием в 
ударении характеризуется сущ. дядя в знач. (брат 
отца или матери): дяде; мн. ч. дяди, дядям — А и 
дяде, мн. ч. дядья, дядьям (прост.) — тип С, но дядя
(взрослый мужчина), (рослый человек) только акц. 
тип А: дяде, мн. ч. дяди, дядям.

К о л е б а н и я: соболь (животное) С (мн. ч. 
соболя, ям) и C1 (соболи, ям) и лемех С и В (см. 
§ 1236).

П р и м е ч а н и е  1. В просторечии ударение акц. 
типа С с им. п. мн. ч. на и (ы) могут получать и другие 
слова: бант, кант, кран, ласт, лифт, мел, рант, пас, 
сват, тост, шприц: банты, ов, ам, ы, ами, ах. Пример 
ненормативного ударения: Объявись на посиделки, Зака-
тись куда в с в а т ы — Перевешаются девки От по-
добной красоты (Грибач.).

П р и м е ч а н и е  2. Часть существительных, при
надлежащих к акц. типу С, в XIX в. имела другое ударе
ние. 1) Ударение на основе в им. п. мн. ч. и ударение на 
флексии в косв. пад. мн. ч.: боки (боков, ам), веки, роги, 
снеги: Воспомнит в е к и отдаленны В мечтаньи слад-
ком легких снов (Пушк.); Да в пору благородны с н е г и
Покроют влажный тук полей (Пушк.). 2) Ударение акц. 
типа А. Сюда относились, например, адрес

(
местожитель

ство
)
: Свои а д р е с ы сообщу Вам своевременно (Чех.), 

вексель, вензель, гроб, директор, доктор, друг (други —
устар. и шутл.), дупель, дьякон, егерь, жёлоб, жёрнов, 
корректор. Некоторые из слов этой группы в XIX в. име

ли колебание ударения (акц. типы А и С): И блеск, и шум, 
и говор б а л о в (Пушк.) и: Б а л ы дает нельзя богаче
(Гриб.). 3) Колебание ударения. Так, в XIX в. вариантные 
формы с ударением акц. типов В и С имело слово жемчуг
(жемчуг, а, у, жемчуг, ом, е — акц. тип В и жемчуг, 
а, у, жемчуг, ом, е — акц. тип С), ср.: А подарит не-
весте вдруг И лисью шубу, и ж е м ч у г (Пушк.); Поэт
бывало тешил ханов Стихов гремучим ж е м ч у г о м
(Пушк.) и: Задев колючие кусты, Бросает ж е м ч у г
на листы (Лерм.); Змеёй, змеёю он меня — Не ж е м -
ч у г о м опутал (Пушк.). Не было отступлением от 
литературной нормы в XIX в. и колебание ударения по 
акц. типам А и С у слова перепел (перепел, а, у, ом, е; 
перепелы, ов, ам, ов, ами, ax — акц. тип А и перепел, 
а, у, а, ом, е; перепела, ов, ам, ов, ами, аx — акц. 
тип С).

Средний род

§ 1250. К акц. типу С относятся следующие су
ществительные сред. р.

1) С у щ. I с к л. с  о д н о с л о ж н о й  
о с н о в о й: войско (войска, войску, войско, вой-
ском, о войске; войска, войск, войскам, войска, ами, 
о войсках), дело, древо (устар., мн. ч. древеса, стар.), 
место, море, мыло, небо (мн. ч. небеса, поле, право, 
сердце, слово, стадо, судно (мн. ч. суда), тело, чудо
(мн. ч. чудеса).

Слово чудо с им. п. мн. ч. чуда (см. § 1212) при
надлежит к акц. типу А.

П р и м е ч а н и е. Некоторые существительные 
сред. р. акц. типа С в XIX в. имели вариантные образова
ния с колебанием ударения по акц. типам А и С: войска и 
войска (и), права и права (им. п. мн. ч.). Ср.: Пока они
судили да рядили, Да в о й с к а разводили, Он ни гугу —
и щи и кашу, все приел (Крыл.), но: Меж тем в о й с к а
еще сходились Все ближе, ближе и сразились (Лерм.).

2) С у щ. с  н е о д н о с л о ж н о й  о с 
н о в о й и ударением в им. п. ед. ч. на первом сло
ге основы: зеркало (зеркала, зеркалу, зеркало, зерка-
лом, о зеркале; зеркала, зеркал, зеркалам, зеркала, 
ами, о зеркалах), деревце (деревцо — акц. тип В), 
облако, облачко.

Сюда относится также слово дерево с форма
ми мн. ч. дерева, дерев, деревам, (о) деревах (ус
тар. и поэт.): Успело лето тут вступить в свои
права. В зеленую листву оделись д е р е в а
(Март.). Об ударении дерево с им. п. мн. ч. деревья
см. § 1259.

3) С у щ. I I I с к л. н а  |м’а| (орфогр. мя): 
имя (имени, имени, имя, именем, об имени; имена, 
имён, именам, имена, именами, об именах), время, 
племя, стремя, семя и слово полымя. Исключение: 
знамя (им. п. мн. ч. знамёна; см. § 1259).
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АКЦЕНТНЫЙ ТИП C1

§ 1251. Акц. тип C1 характеризуется у д а р е 
н и е м  н а  о с н о в е  в  ф о р м а х  е д. ч. и  
в  и м. в и н. п. м н. ч. и  у д а р е н и е м  н а  
ф л е к с и и  в  о с т а л ь н ы х  п а д. м н. ч. 
Он включает слова I, II и III скл., муж., жен. и 
сред. р.: зуб (зуба, зубу, зуб, зубом, о зубе; зубы, зу-
бов, зубам, зубы, зубами, о зубах); роль (роли, роли, 
роль, ролью, о роли; роли, ролей, ролям, роли, роля-
ми, о ролях), ухо (уха, уху, ухо, ухом, об ухе; уши, 
ушей, ушам, уши, ушами, об ушах). Акц. тип С1

представлен следующими сущ. I скл.
1) С у щ. м у ж. р. с  о д н о с л о ж н о й  

о с н о в о й: год (мн. ч. годы — об им. п. мн. ч. го-
да, акц. тип С, см. § 1245): года, году, год, годом, о
годе; годы, годов, годам, годы, годами, о годах; бог, 
волк, вор (вору), по и вор у вора дубинку украл (по
гов.); гость, гусь, зверь, зуб (костный орган во рту), 
пол (мужской, женский), род (единица классифика
ции), (грамматическая категория), слог, чёрт (род. п. 
ед. ч. чёрта, но ни черта нет (ничего нет), прост.). 
К о л е б а н и я: гром C1 (грому; мн. ч. громы, ам) 
и в поэт. речи возможно С: грому, грома, ам:
Г р о м а, г р о м а, гремят г р о м а (Р. Казак.); 
дол C1 (долу; мн. ч. долы, ам) и А (долу; долы, до-
лам), но ударение всегда на флексии в выражениях 
по горам, по долам; за горами, за долами; лом (ору
дие) С и C1; лось C1 (лосю; мн. ч. лоси, ям) и (доп.) 
А (лосю; лоси, лосям), порт C1 и С; тон (звук) C1

(тону; мн. ч. тоны, ам) и А (тону; тоны, тонам); 
флот C1 (флоту; мн. ч. флоты, флотам) и А (фло-
ту; флоты, флотам); ход (в игре, в интриге) С (хо-
ду; мн. ч. ходы, ходам) и (доп.) С1 (ходу; ходы, хо-
дам). 2) С у щ. м у ж. р. с  н е о д н о с л о ж 
н о й  о с н о в о й.

а) С  б е г л о й  г л а с н о й  и  у д а р е 
н и е м  н а  п е р в о м  с л о г е: коготь (мн. ч. 
когти, когтям), корень (корни, ям), лапоть, но-
готь, парень. К о л е б а н и я: ветер С1 (ветру; 
мн. ч. ветры, ам), А (ветру; ветры, ам), в поэт. 
речи возможна форма им. п. мн. ч. ветра (вет-
рам — акц. тип С): А за окном взлетали, бились ни-
зовые в е т р ы (Шолох.); Мать послала к сыну
думы В ранней рани. Возвратились эти думы К ней
в е т р а м и (Исак.), ударение только на флексии 
в сочетании роза ветров (метеорол.); камень C1 и в 
поэт. речи возможно ударение акц. типа А: камни, 
камням; ломоть В и (доп.) ломоть C1; перстень А 
(перстню; мн. ч. перстни, перстням) и C1 (перст-
ню; мн. ч. перстни, ям); поршень А (поршню; мн. ч. 
поршни, поршням) и C1 (поршню; поршни, порш-

ням); стебель C1 (стеблю; мн. ч. стебли, ям) и А 
(стеблю; стебли, стеблям); стержень C1 (стерж-
ню; мн. ч. стержни, ям) и А (стержню; стержни, 
стержням); уголь (кусок перегоревшего дерева) C1

(углю; мн. ч. угли, ям) и А (углю; угли, углям).
б) С  н е б е г л о й  г л а с н о й  и  у д а 

р е н и е м  н а  п е р в о м  с л о г е: боров (ка
бан), волос, голубь, жёлудь, козырь, лебедь, обруч, 
овощ, окунь, омуль. К о л е б а н и я: госпиталь А 
(госпиталю; мн. ч. госпитали, госпиталям) и C1

(госпиталю; госпитали, ям); соболь (животное) С и 
C1 (см. § 1249).

3) С у щ. с р е д. р.: два слова с ударной осно
вой: око, ухо (уха, уху, ухо, ухом, об ухе; уши, ушей, 
ушам, уши, ушами, об ушах).

§ 1252. К акц. типу C1 относятся также с у щ.
I I I. с к л. ж е н. р.

1) С у щ. с  о д н о с л о ж н о й  о с н о 
в о й: бровь (брови, брови, бровь, бровью, о брови; 
брови, бровей, бровям, брови, бровями, о бровях), 
весть, ветвь, вещь, власть, горсть, дверь, десть, 
дочь, дробь, жердь, зыбь, кисть, клеть, кость, 
кровь, масть, мать, мышь, ночь, ость, печь, плеть, 
речь, роль, сельдь, сеть, скорбь, сласть, смерть, 
снасть, соль, степь, страсть, тень (отражение на 
чемл. от освещенного предмета), (силуэт), треть, 
трость, цепь (в род. п. ед. ч. колебание в сочетании 
с предлогом с: с цепи и с цепи), часть, шерсть, 
щель. К о л е б а н и я: гроздь А (грозди; мн. ч. 
гроздья, гроздьям) и C1 (грозди; грозди, гроздям); 
пядь C1 (пяди; мн. ч. пяди, пядям) и А (пяди; пяди, 
пядям), но: семи пядей во лбу; тень (призрак), (при
видение) А и C1.

2) С у щ. с  н е о д н о с л о ж н о й  о с 
н о в о й и ударением в им. п. ед. ч. на первом сло
ге: волость (волости, волости, волость, волостью, 
о волости; волости, волостей, волостям, волости, 
волостями, о волостях); должность, крепость (ук
репленный пункт), (документ о праве на владение)

(устар.) (но крепость (свойство крепкого) — только 
акц. тип А); лошадь, матерь (устар. и высок.), ме-
лочь, новость, область, очередь, плоскость (ровная 
поверхность, имеющая два измерения) (но плос-
кость (плоская шутка) — только акц. тип А), пло-
щадь, повесть, полость, пропасть, сволочь (прост.), 
скатерть, скорость, степень, стерлядь, церковь, 
четверть, щёлочь. У слов этой группы в разг. речи 
в косв. пад. мн. ч. наблюдаются формы с колебани
ем ударения на флексии и на основе: мелочей и ме-
лочей; нормой является ударение на флексии: мело-
чей, мелочам. К о л е б а н и я: ведомость C1 (ве-
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домости; мн. ч. ведомости, ведомостям) и (разг.) А 
(ведомости; ведомости, ведомостям); лопасть C1

(лопасти; мн. ч. лопасти, ям) и (доп.) А (лопасти; 
лопасти, лопастям); подать А и C1; пристань C1 и 
(разг.) А; сажень А и сажень C1 (сажени и сажени; 
мн. ч. сажени и сажени, саженям и саженям, 
род. п. саженей, саженей и сажен — см. § 1260); 
челюсть C1 (челюсти; мн. ч. челюсти, ям) и А (че-
люсти; челюсти, челюстям).

Единственное слово III скл. с неодносложной 
основой и ударением в им. п. ед. ч. не на первом 
слоге — ступень (в перен. знач.): ступени, ступени, 
ступень, ступенью, (о) ступени; ступени, ступеней, 
ступеням, ступени, ступенями, (о) ступенях.

§ 1253. И з  с л о в  I I с к л. к акц. типу C1

относятся: деревня (деревни, деревне, деревню, де-
ревней, о деревне; деревни, деревень, деревням, де-
ревни, деревнями, о деревнях); доля (доле; мн. ч. до-
ли, долям).

АКЦЕНТНЫЙ ТИП D

§ 1254. Для акц. типа D характерно у д а р е 
н и е  н а  ф л е к с и и  в  ф о р м а х  е д. ч. и  
у д а р е н и е  н а  о с н о в е  в  ф о р м а х  
м н. ч. Этот тип представлен в сущ. I и II скл. муж., 
жен., сред. и общ. р.: клок (клока, клоку, клок, кло-
ком, о клоке; клочья, клочьев, клочьям, клочья, 
клочьями, о клочьях), труба (трубы, трубе, трубу, 
трубой, о трубе; трубы, труб, трубам, трубы, 
трубами, о трубах), колесо (колеса, колесу, колесо, 
колесом, о колесе; колёса, колёс, колёсам, колёса, 
колёсами, о колёсах).

К акц. типу D относятся следующие сущ. 
муж. р.

1) С у щ. I с к л. с  ф о р м о й  и м. п.
м н. ч. н а |j а| (орфогр. ья): клок (мн. ч. клочья), 
кол (мн. ч. колья), крюк (мн. ч. крючья), лоскут
(мн. ч. лоскутья), сук (мн. ч. сучья). К о л е б а н и я: 
прут (ветка) (мн. ч. прутья) D (пруту) и А (пруту). 
У слова лист (часть растения) (листу; мн. ч. ли-
стья, листьям — акц. тип D) в поэт. речи возмож
ны формы мн. ч. листы, листам (акц. тип В).

2) С у щ. I с к л. с  ф о р м о й  и м. п. 
м н. ч. н а  |и| (орфогр. и): глазок (ласк. к глаз): 
глазка, глазку, глазок, глазком, о глазке; глазки, гла-
зок, глазкам, глазки, глазками, о глазках; зубок
(ласк. к зуб) и рожок (у животных; уменьш. к рог).
К о л е б а н и я: жезл D (жезлу; мн. ч. жезлы, 
жезлам) и (доп.) А (жезлу; жезлы, жезлам); казак
D и В; сапожок (уменьш. к сапог) D (сапожку; 
мн. ч. сапожки, сапожкам) и В (сапожку; сапож-
ки, ам).

3) С у щ. I с к л. щенок (им. п. мн. ч. щеня-
та).

4) С у щ. I I с к л. слуга (слуге; мн. ч. слуги, 
слугам) и старшина (старшине; мн. ч. старшины, 
старшинам).

§ 1255. И з  с у щ. с р е д. р. к акц; типу D 
относятся следующие.

1) Все слова с о  с л о г о в о й  о с н о в о й
и ударной флексией в им. п. ед. ч., оканчивающиеся
иначе, чем: на |т1во|, на согласную + |ко|, на |цо|, |jо|, 
|иjo’|, |иje’| (орфогр. иначе, чем на тво, ко, цо, ьё, 
иё, ие): бревно (бревна, у, о, ом, о бревне; брёв-
на, брёвен, брёвнам, брёвна, брёвнами, о брёвнах); 
бельмо, весло, гнездо, гумно (мн. ч. гумна, гумен и 
гумён, см. § 1260), дупло, жерло, кайло, клеймо, 
крыло (мн. ч. крылья), окно (окну; мн. ч. окна, окон, 
окнам); письмо, помело (им. п. мн. ч. помелья, ред
ко), ремесло, рядно, сверло, седло, село, скребло, 
сопло (спец.), стекло, тесло (спец.), чело, число, 
ярмо.

П р и м е ч а н и е  1. Получившее распространение 
ударение окон ненормативно: Дворничихи в фартуках, 
Гляньте из о к о н — Вот я Прямо с факела Стал гло-
тать огонь! (Кирс.).

П р и м е ч а н и е  2. Некоторые сущ. сред. р. в 
XIX в. в косв. пад. мн. ч. имели ударение на флексии: 
Восток алея пламенеет, И день заботливый светлеет. 
Уже в с е л а х кричит петух, Уж месяц в облаке потух
(Лерм.).

2) Слова дно (низ к.н. вместилища) (мн. ч. до-
нья): дна, дну, дно, дном, (о) дне; донья, доньев, 
доньям, донья, доньями, (о) доньях; меньшинство, 
ушко (вариант к ушко), берцо (спец.), лицо, озерцо, 
жнивьё, копьё.

§ 1256. И з  с у щ. ж е н. р. I I с к л. к акц. 
типу D относятся следующие.

1) С л о в а  с  о д н о с л о ж н о й  о с 
н о в о й: беда (беды, беде, у, ой, о беде; беды, бед, 
бедам, беды, бедами, о бедах), басма, блесна, вдо-
ва, верста (версте; мн. ч. вёрсты, вёрстам), но: в
столькихто верстах (от чегол.); весна, ветла, ви-
на, война, глава, гроза, гряда (полоса вскопанной 
земли) (гряде; гряды, грядам); десна, длина (в тех
нике, математике: мн. ч. длины, длин, длинам), доха, 
дрофа, дуга, дыра, еда, жена, звезда, змея, зола, 
игла, игра, икра, кайла (кирка), коза, кора, крупа, 
леса (нить у удочки), лиса, лоза, лука, луна, метла,
мука, нора, нужда, ольха, орда, оса, пила, плита, 
плюсна, пола, пчела, резьба, роса, скала, скула, 
слюда, смола, сноха, сова, сосна, соха, среда (окру
жение), стопа (бумаги; также в стихе), страда, 
страна, стрела, стрельба, стреха, струна, судьба
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(судьбе; мн. ч. судьбы, судеб и, устар., судеб, см. 
§ 1260, судьбам), но: волею судеб, какими судьбами; 
толпа, трава, труба, тюрьма, уда, узда, уха, шка-
ла. К о л е б а н и я: арба D (арбе; мн. ч. арбы, ар-
бам) и В (арбе; арбы, ам); блоха D и В1; графа В 
(графе; мн. ч. графы, ам) и D (графе; графы, гра-
фам); волна (водяной вал) D (волне; мн. ч. волны, 
волнам) и В1 (волне; волны, волнам), ср.: Бродя в
горах, величья полных, Узнал я много рек, и вот Я
замечал, как в лунных в о л н а х Вдруг струйка
светлая течет (Солоух.) и: Гранитная ровная
кладка, Зарево плещется в темных в о л н а х. 
Польские воины в конфедератках (Долматовский), 
волна (шерсть) D (волне; мн. ч. волны, волнам) и 
волна А (волне; волны, волнам); доска B2 и (доп.) D; 
дрема (устар.) D и дрёма А (дремота), сравним:
Д р е м а долит (Пушк.); Все закатное небо в
д р е м е, Удлиняются дольные тени, И на розовой
гаснет корме Уплывающий кормщик весенний
(Блок) и: Ходит сон близ окон, бродит д р ё м а
возле дома (колыбельная песня), Сквозь полуночную
д р ё м у Надвигается покой, Мы вдвоем остались
дома, Мой товарищ дорогой! (Светл.), но дрёма
(растение) — А; заря (рассвет) D (зарю; мн. ч. зори, 
зорям) и (устар.) B1 (зарю; зори, зарям); изба D (из-
бе; избы, избам, вин. п. ед. ч. избу) и D1 (избе; избы, 
избам; избу): Загорелый, синеглазый: — Вырос, —
шутят старики, — Как вошел в и з б у, так сразу
Стали ниже потолки (Твард.) и: Дуня и з б у под-
метала, ужин мужу подала (Яшин), кирка (род мо
лотка) В и D; копна B1 и (доп.) D; коса (с.х. орудие), 
(отмель), (полоса леса) D (косе; мн. ч. косы, косам; 
вин. п. ед. ч. косу) и D1 (косе; косы, косам; косу); 
коса (сплетенные пряди волос) D1 и (доп.) D; кошма
D (кошме; мн. ч. кошмы, кошмам) и B1 (кошме; 
кошмы, ам); межа В и D; мета (цель) А (мете; 
мн. ч. меты, метам) и (устар.) мета D (мете; ме-
ты, метам); петля D (петле; мн. ч. петли, петель, 
петлям) и петля А (петле; петли, петлям): Детей
убил и дом поджег, К своим, на запад, убегая, Но
вилы подсекли прыжок, И шею жмет п е т л я
тугая (Сурк.) и: Сбоку вымахнет русак, От послед-
ней лежки сед, В красноталовых кустах П е т л я
к п е т л е свяжет след (Грибач.); река D1, D и 
(устар.) В2 (см. § 1241, 1257); серьга D и B1; скамья
В и D, скирда D и В; скоба B1 и D; софа B1 (софе; 
мн. ч. софы, софам) и D (софе; софы, софам), 
строка B1 и (доп.) D; стропа D (стропе; мн. ч. 
стропы, стропам) и стропа А (стропе; стропы, 
стропам); строфа B1 и D; струя D (струе; мн. ч. 
струи, струям) и в поэт. речи возможно В (струе; 
струи, ям); пример ударения акц. типа В: А у души, 

у северянки, Есть и пристрастия свои: Березы, ро-
щицы, полянки И речек звонкие с т р у и
(В. Рожд.); тропа D и (устар.) B1 (см. § 1240); фреза
(спец.) D (фрезе; мн. ч. фрезы, фрезам) и фреза А 
(фрезе; фрезы, фрезам).

2) С л о в а  с  н е о д н о с л о ж н о й  
о с н о в о й, оканчивающиеся на ина, ота: глуби-
на (глубины, е, у, ой, е; глубины, глубин, ам, ы, 
ами, ах), седина, быстрина, величина, ветчина, 
вышина, долгота, тягота (устар.; мн. ч. тяготы), 
мерзлота, кислота, длиннота, тошнота, широта, 
красота, высота, частота, пустота.

3) С л о в а  с  н е о д н о с л о ж н о й  о с -
н о в о й: колбаса, пастила, скорлупа, стрекоза.
К о л е б а н и я: камбала А и камбала D.

П р и м е ч а н и е. Часть слов жен. р., принадлежа
щих к акц. типу D, в XIX в. имела другое ударение. 
1) Ударение на флексии в формах ед. и мн. ч.: б е д а: 
Мне ли думать о куплетах? За свирель..., а тут б е д ы
(Е. Баратынский); г л а в а: Забытый светом и молвою, 
Далече от брегов Невы, Теперь я вижу пред собою Кавка-
за гордые г л а в ы (Пушк.); с к а л а: ...Где в тучах
прячутся с к а л ы; Где люди вольны как орлы (Лерм.); 
судьба, толпа, тюрьма. 2) Вариантные формы с ударени
ем на флексии и на основе в форме вин. п. ед. ч. имели 
некоторые сущ. жен. р., например гроза (грозу и грозу; см. 
§ 1257, примеч. 2).

Ударение акц. типа D имеет единственное слово
о б щ. р. сирота (сироте; мн. ч. сироты, сиротам, 
и прост. сироты, сиротам).

АКЦЕНТНЫЙ ТИП D1

§ 1257. Для акц. типа D1 характерно у д а р е 
н и е  н а  ф л е к с и и  в о  в с е х  ф о р м а х  
е д. ч., к р о м е  ф о р м ы  в и н. п., и  у д а 
р е н и е  н а  о с н о в е  в  ф о р м е  в и н. п.
е д. ч. и  в о  в с е х  ф о р м а х  м н. ч. Этот 
тип представлен в сущ. II скл. жен. р.: душа, души, 
душе, душу, душой, (о) душе; души, душ, душам, 
души, душами, (о) душах.

К акц. типу D1 относятся следующие слова (все 
с односложной основой): дрога (спец.), душа (мн. ч. 
души, душам), но только говорить (беседовать) по
душам, земля, зима, спина, цена. К о л е б а н и я: 
вода D1 (воде; мн. ч. воды, водам) и (устар.) В2 (во-
де; воды, водам), но: в столькихто водах (про-
мыть, прополоскать); изба D1 и D (см. § 1256), коса
(сплетенные пряди волос) D1 (вин. п. ед. ч. косу): 
Училась, незаметно подросла, И все старухи ахну-
ли: — Царевна! — Густую к о с у туго заплела
(Яшин) и (доп.) D (косу): И мать, как лебедь бе-
режком, С крыла стряхнув росу, Расчесывает бе-
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режно тяжелую к о с у (Дудин); коса (с.х. 
орудие), (отмель), (полоса леса) D (вин. п. ед. ч. косу): 
Надо, чтобы гдето под Медынью Ктото на лугу
к о с у точил, Надо, чтобы с горькою полынью
Ветер с поля песню приносил (Боков) и D1 (косу): 
Девушка спустилась под откос... Под косынку косу
убрала, На стальную к о с у налегла (Яшин) (см. 
§ 1256); река D1, D и (устар.) В2 (см. § 1241, 1256); 
среда (день недели) В2 и D1; стена D1 (ед. ч. дат. п. 
стене, вин. п. стену, мн. ч. стены, стенам) и (ус
тар.) В2 (стене, стену; стены, стенам), но: в сте-
нах чегол. (в помещении), в четырёх стенах (си-
деть, жить).

П р и м е ч а н и е  1. В XIX в. не противоречило 
норме ударение на флексии в косв. пад. мн. ч. у сущ. ду-
ша, зима, коса (волосы): Их в то время рука начертала, 
Когда юность кипела в д у ш а х (Н. Огарев); Самоед-
ские нервы и кости Стерпят всякую стужу, но вам, Го-
лосистые южные гости, Хорошо ли у нас по з и м а м ? 
(Некр.); Подолы красные рубах, На черных шапках позу-
менты, И ветром в девичьих к о с а х Едва колеблемые
ленты (Никит.).

П р и м е ч а н и е  2. В совр. языке часты случаи 
колебания ударения у сущ. акц. типов В1, В2, D и D1. До
пустимые колебания отражены в § 1239–1241, 1254–1257. 
В разг. речи колебание охватывает более широкий круг 
слов: егоза, (разг.): егозам и (прост.) егозам. Для слов 
весна, гроза, зола, нора, овца, роса, соха (тип D) ударение 
акц. типа D1 устаревает или устарело, но у поэтов XIX в. 
встречается часто: Из стада серый волк в лес о в ц у
затащил (Крыл.); Хоть полюбишь кого, хоть снесешь Не
одну ты житейскую г р о з у, Но в стихе умиленном
найдешь Эту вечно душистую розу (Фет).

АКЦЕНТНЫЕ ТИПЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
PLURALIA TANTUM

§ 1258. Сущ. pluralia tantum обнаруживают не
различение акц. типов, имеющих в формах мн. ч. 
одинаковое распределение ударения. Это: 1) непод
вижное ударение на основе — акц. типы А, D, D1; 
2) неподвижное ударение на флексии — акц. типы 
В, С; 3) ударение на основе в форме им. п. мн. ч., в 
остальных формах ударение на флексии — акц. ти
пы B1, B2, С1.

Сущ. pluralia tantum с ударной основой в форме 
им. п. относятся к акц. типам A, D, D1 или к акц. 
типам B1, B2, С1. К типам B1, В2, C1 принадлежат 
сущ. с ударением на первом слоге основы: волосы
(волос, волосам, волосы, волосами, о волосах); буб-
ны, дрожжи, кудри, мощи, отруби, помочи, похо-
роны, сани, сени, слюни. Исключение: хлопоты (см. 
§ 1260). К о л е б а н и я: деньги B1, В2, C1 (деньги, 
денег, деньгам, о деньгах) и (устар.) А, D, D1 (день-

ги, денег, деньгам, о деньгах); дровни В1, B2, С1

(дровням) и А, D, D1 (дровням); клещи B1, B2, С1

(клещам) и клещи В, С (клещам).
Прочие слова с ударной основой в форме им. п. 

имеют ударение акц. типов А, D, D1: ножницы
(ножниц, ножницам, ножницы, ножницами, о
ножницах); брюки. К о л е б а н и я: ворота (во-
рот, воротам, ворота, воротами, о воротах) —
типы А, D, D1 и в поэт. речи возможно ворота (во-
рот, воротам, ворота, воротами, о воротах) —
типы В, С: Вот ива, были здесь в о р о т ы —
снесло их, видно. Где же дом? И полон сумрачной
заботы, Все ходит, ходит он кругом (Пушк.) и: 
Балконы, львы на в о р о т а х И стаи галок на
крестах (Пушк.); Коль я выйду, молодая, За в о -
р о т а, в поле, Слезы сами набегают От тос-
кинедоли (Исак.) и: Выйдешь в поле, а в поле — ни
сукина сына, — Хочешь пой, хочешь вой, хочешь бей
головой в в о р о т а! — На двенадцать засовов
Заперта хуторская Россия, И над ней умирает лу-
на — Эта круглая сирота (Исак.); ножны А, D, D1

(ножнам) и ножны В, С (ножнам): В свист разбой-
ный, В храп тревожный, В топот кованых подков
С шипом выплеснули н о ж н ы Сразу тысячи
клинков (Сурк.) и: Но строг маршрут, И мы долж-
ны Принять культуры порцию, Взирать на древние
н о ж н ы, На Цезаря, На Порцию (Кирс.); панты
В, С (пантам) и панты А, D, D1 (пантам).

Слова, имеющие в форме им. п. ударение на 
флексии, относятся к акц. типам В, С: весы (весов, 
весам, весы, весами, о весах); голубцы, низы (непри
вилегированные слои населения).

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ
АКЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

§ 1259. К сущ. с нерегулярными акц. характери
стиками относятся слова: 1) с разноместным ударе
нием основ: ед. ч. озеро, мн. ч. озёра; господь, гос-
пода, господу, а, ом, е; 2) сущ. III скл. типа рожь; 
3) грудь, ось; 4) имена собственные типа Русь; 
5) дитя; 6) дети и люди.

У сущ. (имеющих ударение типа А) с  р а з 
н о м е с т н ы м  у д а р е н и е м  о с н о в  в  
ф о р м а х  е д. и  м н. ч. ударение в формах 
мн. ч. перемещается на один слог вправо или на 
один или два слога влево в пределах основы по 
сравнению с одноименными формами ед. ч., срав
ним: ед. ч. озеро, а, у, о, ом, е и мн. ч. озёра, 
озёр, ам, а, ами, ах. К словам с этим типом уда
рения относятся: 1) сущ. I скл. муж. р.: камень —
каменья (драгоценные), колос — колосья, корень —
коренья, обод — ободья, повод — поводья (в упря
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жи), полоз — полозья (саней) и гражданин — гра-
ждане, согражданин — сограждане; сред. р.: дере-
во — деревья, озеро — озёра. Сущ. дерево с удар
ными флексиями форм мн. ч. (дерева, дерев, дере-
вам, о деревах), встречающимися в поэт. речи, име
ет акц. характеристики типа С (см. § 1250); 2) сущ.
III скл. сред. р. знамя — знамёна.

П р и м е ч а н и е. В поэзии XIX в. отмечается ста
рое ударение знамена (мн. ч.): Бедой шумели з н а м е -
н а (Пушк.).

§ 1260. Сущ. с разноместным ударением основ в 
пределах парадигмы ед. или мн. ч. характеризуются 
перемещением ударения на один слог влево или 
вправо в косв. пад. ед. ч. или в род. п. мн. ч. по 
сравнению с местом ударения в им. п. ед. или мн. ч.

П е р е м е щ е н и е  у д а р е н и я  н а  
о д и н  с л о г  в л е в о отмечается у слов гос-
подь, перёд, имеющих ударение акц. типа А: гос-
подь, господа, господу, господа, господом, (о) гос-
поде.

Перемещение ударения на один слог влево 
только в форме род. п. мн. ч. с нулевой флексией 
имеет место у следующих сущ., имеющих ударение 
акц. типа С: кружево (кружева — кружев, вместо 
ожидаемого кружев), масло (масла — масел) и са-
жень (сажен), имеющего ударение акц. типа C1.
Ср.: зеркала — зеркал — акц. тип С. Сажень может 
также иметь ударение акц. типа А (см. § 1252).

П р и м е ч а н и е. До середины XIX в. ударение на 
первом гласном основы в форме род. п. мн. ч. было ха
рактерно для слова зеркало (зеркал): Там, в виде з е р -
к а л и картин, короткий плащ, картуз, рапира Висели
на стене рядком (Пушк.); В нем нет нищих у порогу, В
нем нет з е р к а л, ваз, картин (Д. Давыдов).

П е р е м е щ е н и е  у д а р е н и я  н а  
о д и н  с л о г  в п р а в о — н а  б е г л у ю  
г л а с н у ю — в род. п. мн. ч. наблюдается у 
сущ., имеющих а) ударение акц. типа D: гумно (гум-
на — гумен и гумён), кольцо (кольца — колец), овца
(овцы — овец), свинья (свиньи — свиней), семья
(семьи — семей), сестра (сёстры — сестёр, сёст-
рам), но всем сестрам по серьгам (посл.); судьба
(судьбы — судеб, см. § 1256, и устар. судеб): А мо-
жет быть, его незащищенность И есть людских
с у д е б необобщенность (Евтуш.), судья (судьи, 
судей, судьям), яйцо (яйца — яиц); б) ударение акц. 
типа D1: земля (земли — земель); в) ударение акц. 
типов А, D, D1: хлопоты (хлопот).

П р и м е ч а н и е. У следующих сущ. с колебанием 
ударения перемещение ударения на один слог вправо (на 

беглую гласную) или на один слог влево в род. п. мн. ч. 
соответствует только одному из возможных акц. типов: 
кирка В и D (кирок), серьга D и B1 (серёг); скамья В и D 
(скамей), деньги В1, В2, C1 и (устар.) A, D, D1 (денег).

§ 1261. С у щ. I I I с к л. с беглой гласной в 
корне р о ж ь (ржи, ржи, рожь, рожью, о ржи), 
в о ш ь, л о ж ь имеют ударение акц. типа В: в 
контрольной словоформе (см. § 146), как и в других 
падежах, кроме тв. п., неконечное и конечное уда
рение не различаются — ударение на флексии. Од
нако по словоформе тв. п., в которой в единствен
ном случае различаются неконечное и конечное 
ударение (рожью — ударение на основе), эти сущ. 
приближаются к ударению акц. типа А. Это застав
ляет рассматривать слова рожь, вошь, ложь как 
сущ. с нерегулярными акц. характеристиками. Сюда 
примыкают сущ. с беглой гласной в корне любовь: 
любви, любви, любовь, любовью, о любви.

§ 1262. С у щ. I I I с к л. ж е н. р. г р у д ь
имеет следующие акц. характеристики: ударение на 
флексии как нормативное и устаревающее ударение 
на основе в косв. пад. ед. ч., кроме предл. п. В 
предл. п. в сочетании с предлогом о ударна основа, 
при предлогах в и на ударение на флексии. Во мн. ч. 
ударение находится на флексии, за исключением 
форм им. п. и вин. п., в которых ударна основа: 
род. п. ед. ч. груди и (устар.) груди, дат. п. груди и 
(устар.) груди: Здесь все так скучно, скучны люди, 
Их встречи будто бы не рад; Страшись прижать
их к пылкой г р у д и, — Отскочишь с ужасом на-
зад (Н. Огарев) и: Зачем ты тянешься к г р у д и
Озябшими ручонками, Не чуя горя впереди, В тря-
пье сучишь ножонками (Твард.); предл. п. о груди, в
(на) груди; мн. ч. груди, род. п. грудей, дат. п. гру-
дям, тв. п. грудями, предл. п. о грудях.

Такое же ударение имеет с л о в о  I I I с к л. 
ось: ударение на основе в им., вин. и тв. п. ед. ч. и 
колебание ударения в род., дат. и предл. п. ед. ч.: 
ось, осью, оси и оси; во мн. ч. ударение на флексии 
во всех косв. пад., за исключением вин. п. (осей, 
осям, осях), и на основе в им. и вин. п. (оси).

§ 1263. У  с у щ. I I I с к л. Русь, Обь, Омь, 
Пермь, Тверь, Томь (все — собств. имена) и глушь
флексия ударна во всех формах ед. ч. (в им. и 
вин. п. ед. ч. — условное ударение на флексии), 
кроме формы тв. п., в которой ударна основа: Русь, 
Руси, Руси, Русь, Русью, о Руси; глушь, глуши, глу-
шью, о глуши.

§ 1264. С у щ. с р е д. р. д и т я имеет уда
рение на флексии в им. и вин. п. ед. ч., в остальных 
формах ед. ч. ударение на основе: дитя, дитяти, 
дитятею, о дитяти.



СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

525

§ 1265. С у щ. д е т и и  л ю д и (суппле
тивные формы к ребёнок, человек, см. § 1214) име
ют во мн. ч. ударение на флексии в род., вин. и 
тв. п., в остальных словоформах — ударение на ос
нове: дети (детей, детям, детей, детьми, о детях), 
люди (людей, людям, людей, людьми, о людях), но 
только на людях и смерть красна (посл.).

ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ В УДАРЕНИИ

§ 1266. Часть существительных перечисленных 
выше акц. типов в составе некоторых конструкций 
получает иное, отличное от описанной нормы уда
рение. Сюда относятся перемещения ударения на 
флексию, на предлог, а также особые акцентные 
явления в конструкциях с числительными.

У некоторых сущ. I и III скл. в  п р е д л. п.
е д. ч. в  м е с т н о м  з н а ч е н и и, о б ы ч 
н о  с  п р е д л о г а м и  в и  н а, имеет место
п е р е м е щ е н и е  у д а р е н и я  н а  ф л е к -
с и ю: в мелу, на мелу, в глуши. Эта особенность 
характеризует некоторые слова муж. р. I скл., отно
сящиеся к акц. типу А: ад — в аду (устар. в аде), к 
акц. типу С: край — в краю, на краю (но в, на крае), 
к акц. типу C1: зуб — (разг.) в зубу (но в зубе), а 
также имеющие колебания ударения по акц. типам 
А и С: хор — в хору (но в хоре), А и C1: ветер — на
ветру (но на ветре), В и С: мост — в (на) мосту, С 
и C1: год — в году (но устар. в годе). Подробнее о 
сущ., имеющих в предл. п. ед. ч. флексию у, см. 
§ 1182.

То же перемещение имеет место у сущ. жен. р. 
III скл., относящихся к акц. типам А (глубь — в глу-
би) или С1 (печь — в и на печи, на оси, см. § 1262); 
подробнее см. § 1188.

Ударение переходит на флексию в род. п. в ме
стном знач. с предлогами из и около, а в дат. п. с 
предлогами по и к в словах грудь (см. «Нерегуляр
ные акцентные характеристики», § 1262), печь, 
степь, относящихся к акц. типу С1: около печи, по
степи, по цепи (и по цепи).

§ 1267. В некоторых сочетаниях устойчивого 
характера у д а р е н и е  м о ж е т  п е р е м е 
щ а т ь с я  н а  п р е д л о г. Это явление имеет 
место преимущественно при сочетании предлогов 
за, на и по с немотивированными существительны
ми, корень которых начинается сочетанием «со
гласная + гласная», причем между предлогом и сущ. 
нет согласованного определения или после сущ. нет 
зависящих от него словоформ.

Перемещение ударения на предлог в сочетаниях 
существительных (в вин. п.) с  п р е д л о г о м  
з а возможно при следующих значениях этого 

предлога: 1) (по ту сторону, вне, позади чегони-
будь); уплыть за море; уйти за реку, за гору, поло-
жить за щеку, за ухо; заложить руки за спину, за
голову, ногу за ногу; 2) при указании на точку при
ложения силы: схватить (схватиться, держать, 
тянуть, взять) за руку, за голову, за нос, за плечи, 
за волосы; 3) (в течение какогон. срока): сделать за
год, за день, за зиму, за ночь; сюда же: заплатить
за день, за год; 4) (до какогото временного предела): 
за день, за год (до чеголибо).

В сочетаниях существительных (в вин. п., а у 
слов сред. р. — и в предл. п.) с  п р е д л о г о м  
н а перемещение ударения на предлог возможно 
при следующих значениях предлога: 1) при обозна
чении поверхности, на которой располагается или на 
которую направляется чтон.: упасть (сесть, лечь) на
пол; спустить на воду; подняться на гору; надеть на
голову, на руку, на ноги; ударение колеблется, когда 
речь идет о направлении взгляда: смотреть (взгля-
нуть, направить взгляд) на пол и на пол, на руки и на
руки; 2) при указании точки соприкосновения с опо
рой: встать на ноги, на руки, на голову; лечь, упасть
на спину; 3) при обозначении срока, промежутка 
времени: запастись (хватит, растянуть) на год, на
зиму, на день; 4) при указании меры различия: на год
старше; на голову выше; на день позже; сюда же: 
отложить на год, на день.

Ударение перемещается н а  п р е д л о г  п о
в сочетаниях с сущ. в дат. п. при обозначении дви
жения или размещения по поверхности: ходить
(гулять, бегать) по двору, по полю, по лесу; рассы-
паться по полу; плавать по морю.

При других значениях названных предлогов 
ударение на них не перемещается: принял облако за
гору; его̀ ценят за голову, за руки; опасаюсь за ноги; 
обратите внимание на гору, на руки; понадеялись
на зиму; налог на землю; тоска по морю. Переме
щения ударения на предлог не происходит также, 
если сущ. имеет при себе согласованное определе
ние: плавать по морю, но только по синему морю; 
если за сущ. следуют зависящие словоформы или 
оно входит в ряд словоформ: на гору Казбек; за год
и два месяца; пригласить на день рождения; ус-
тать за день переезда; по снегу и льду; по морю
Лаптевых; держался за руку друга.

П р и м е ч а н и е. В современном языке ударение в 
рассматриваемых сочетаниях с предлогом отличается 
неустойчивостью. Кроме отмеченных факторов, на него 
могут влиять и другие: ритмика фразы, отношение к ин
тонационному центру предложения.

§ 1268. Ниже приводятся с о ч е т а н и я  
с у щ. с  р а з н ы м и  п р е д л о г а м и, д о 
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п у с к а ю щ и е  п е р е х о д  у д а р е н и я  
н а  п р е д л о г.

1) А к ц. т и п  А: с л о в а  м у ж. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: вид — из виду и 
(доп.) из виду (скрыться, потерять, пропасть), 
свет (земля, мир) — сжить со свету и (доп.) со
свету, со света сжить, по свету и (устар.) по све-
ту, свет (рассвет, восход) — до свету и до свету, 
смех — подымать (поднять) на смех, сделать (ска-
зать) на смех (разг.), лопнуть (покатиться) со сме-
ху (разг.); курам на смех; толк — без толку и без
толку; н е о д н о с л о ж н ы е  с л о в а  
м у ж. р.: ворот — за ворот и за ворот (насыпать, 
засунуть): Холодок бежит з а в о р о т, Шум на
улицах сильней. С добрым утром, милый город, 
Сердце Родины моей! (Леб.Кум.); Весна, схватив-
шись з а в о р о т, От тоски такой устав, Хочет
в землю лечь у явора, У ракитова куста (Асеев), по
ворот в грязи; полдень — за полдень и за полдень
(после полудня); с л о в а  с р е д. р. с  о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й: лето — за лето и за
лето, на лето и на лето; н е о д н о с л о ж н ы е  
с л о в а  ж е н. р.: полночь — за полночь и (доп.) 
за полночь (после полуночи): Нашел бы я книгу ста-
ринную, Нашел бы тогда справедливую, Над ней бы
и в полночь и з а п о л н о ч ь, Сидел, не жалеючи
глаз (Исак.); Стерегут и з а п о л н о ч ь, и ут-
ром, и днем, Осторожной разведкой, настильным
огнем (Сурк.).

2) А к ц. т и п  В: с л о в а  м у ж. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: двор (участок 
земли между домовыми постройками) — по двору и 
(доп.) по двору (ходить, гулять): Едет п о д в о -
р у отряд, Тянет пулеметы. Что за кони у ре-
бят — Собственной работы! (Маршак); У людей, 
людей — пшеничка Наклонилась по ветру. А у не-
людей солома Раскидалась п о д в о р у (Твард.), 
но только по двору видно, что здесь живут люди
аккуратные; день — изо дня в день и (доп.) изо дня
в день, за день (в течение дня), (днем раньше), на
день (на один день); со дня на день; лёд — по льду и 
по льду (скользить, бегать), но только тоскую по
льду, по зиме; лоб — по лбу и по лбу (щёлкнуть, 
стукнуть), но только по лбу пролёг глубокий шрам, 
провести рукой по лбу, что в лоб, что по лбу (по
гов.); на лоб и на лоб, но только повязка на лоб, 
рот — изо рта и изо рту (разг.); стол (предмет 
мебели) — по столу и по столу (ударить, стук-
нуть), но только поставить по столу в каждой
комнате; н е о д н о с л о ж н ы е  с л о в а  
м у ж. р.: угол — за угол (зайти, завернуть), на
угол (выйти).

3) А к ц. т и п B1: с л о в а  с р е д. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: плечо — за пле-
чи и за плечи (положить, повесить, закинуть), на
плечи и на плечи (взвалить, посадить): Но мнето, 
для чего мне нужно это: Пиджак набросив н а
п л е ч и, стоять (Ванш.) и: Н а п л е ч и я тебе
накинул Свой плащ, — межою мы пошли (А. Гло-
ба), но только нанести мазь на плечи.

4) А к ц. т и п В2: с л о в а  ж е н. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: гора — за гору
и (доп.) за гору (спуститься, скрыться), но только 
издали в темноте мы приняли это сооружение за
гору; на гору и (доп.) на гору (подняться, взобрать-
ся): И н а г о р у передо мной Вползают облач-
ные тени Над богатырской крутизной (В. Шошин) 
и: Одна беда ему страшна. Она придете в иную
пору, Когда он некий перевал Преодолел, взошел
н а г о р у (Твард.), под гору (вниз под уклон), но 
только доставить на гору, похоже на гору, любо-
ваться на гору, заложить под гору динамит; но-
га — за ногу, за ноги (схватить, держать), но 
только опасаюсь за ногу (за ноги), нога за ногу (си-
деть), ногу за ногу (заложить, закинуть), на ногу
(надеть), нога на ногу (сидеть), ногу на ногу (по-
ложить, закинуть), с ноги на ногу (переминаться), 
но только наложить повязку на ногу; под ноги: Он
[лес] с высоты прозрачносиней Нам сыпал п о д
н о г и листву (Исак.); рука — за руку, за руки
(взять, держать, вести), на руку, на руки (взять, 
надеть), но только поставить компресс на руку, на
руки; на руку (кому что) (выгодно), рука об руку
(идти), под руку, под руки (держать, идти), на ру-
ки выдать (вручить), под руку говорить (разг.), на
руку нечист (разг.), с рук на руки передать (непо
средственно); щека — за щеку (сунуть, ущипнуть);
н е о д н о с л о ж н ы е  с л о в а: голова — за
голову и за голову (закинуть руки, держаться), но 
за голову схватиться (ужаснуться), на голову и на
голову (надеть, обрушить, поставить), но на голо-
ву выше (кого) (превосходит в умственном отноше
нии), поставить на голову (перен.), как снег на го-
лову, на голову сесть комун. (получая, требуя, по
вести себя бессовестно); сторона — на сторону
(отдать, ходить) (в другое место) (разг.).

5) А к ц. т и п  С; с л о в а  м у ж. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: бок — на бок
(лечь, повернуться), но только наложили повязку на
бок, бок о бок (рядом), под боком и (доп.) под боком
(близко) (разг.); борт (боковая стенка судна) — за
борт и (доп.) за борт (бросить, спустить), перен. 
обычно за борт, борт о борт (о судах: (тесно со
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прикасаясь)); воз — (положить) на воз и на воз; 
дом — до дому и до дому: Четверо людей мужско-
го рода Д о д о м у довозят ямщика (Светл.) и: 
Провожу ее д о д о м у, Сдам другому молодому
(Б. Корнилов); на дом (домой): Просто н а д о м, а
не в музей, Мы на скромные средства наши Пригла-
сили наших друзей (Светл.), но только на дом (на 
здание) и (на семью); кон — на кон; лес — из лесу и 
из лесу, но только из леса, по лесу и по лесу (идти, 
продвигаться): Торопливо п о л е с у грохотал
состав (Р. Рожд.) и: Схвати цветок, беги п о
л е с у (Солоух.), но только скучать по лесу; луг —
по лугу и по лугу; мир (вселенная), (земной шар), (об
щество) — по миру ходить (нищенствовать), по миру
пустить (разорить), но только по миру разнеслась
весть о чемн.; нос (орган обоняния) — из носу и из
носу, но из носа течет, по носу и (доп.) по носу
(щелкнуть), за нос и (доп.) за нос (схватить), на
нос и (доп.) на нос (надеть), даже на нос не налеза-
ет (слишком мал), не по носу (кому) (не по нраву)

(разг.), водить за нос (обманывать) (перен.); пол (на
стил) — до полу и (доп.) до полу, но: до пола висеть, 
поклониться, по полу (ходить, ползать, рассы-
пать), но только по полу помещения, комнаты; на
пол (уронить, упасть), но только сделать настил
на пол, об пол и об пол; род — столькихто лет от
роду, от роду не слыхивал; снег — по снегу и по
снегу, но только по снегу можно судить о погоде; 
ус — на ус, но колебание: намотать на ус и (устар.) 
на ус (принять во внимание); час — час от часу: час
от часу не легче; н е о д н о с л о ж н ы е  с л о 
в а  м у ж. р.: берег — на берег и на берег (выйти, 
побежать): Иначе так часто ни к чему бы Прихо-
дить мне н а б е р е г ручья (Я. Козловский) и: А
море вчера будоражило дюны, Кидалось н а б е -
р е г в безумном броске (И. Борисов), но только 
наскочить на берег; вечер — под вечер и (устар.) 
под вечер: И п о д в е ч е р к нам в квартиру
Шмель торжественно влетел (Кирс.) и: И п о д
в е ч е р мы всем своим звеном Не раз бродили по
льняному полю (Исак.); город — за город (в приго
родную местность), за городом (в пригородной ме
стности), но за городом начинается лес; пояс — за
пояс заткнуть (превзойти); но: за пояс (засунуть
чтон.); с л о в а  с р е д н. р. с  о д н о с л о ж 
н о й  о с н о в о й: море — по морю и по морю, за
море и за море: Брошу все, увезу тебя з а м о р е, 
Пусть огонь умирает в золе! Разве золото ищется
в мраморе? (Светл.) и: Было множество примет у
горя, Да прогнали мы его з а м о р е (Долматов
ский); но: этот город я люблю за море; на море и 

на море (поехать, смотреть), но только река по-
хожа на море; за морем и за морем (находиться), 
но только за морем установилась слава пиратско-
го; небо — по небу и по небу (двигаться, плыть): 
Заглянул полумесяц к портному, Не к небесному, а к
земному — Сшей мне, мастер, нарядное платье, 
Буду п о н е б у в праздник гулять я (Маршак) и: 
Смотрит речка синими глазами, как плывут п о
н е б у облака, Белыми пушистыми возами Тянут-
ся они издалека (С. Остр.); на небо и на небо: Дайте
н а н е б о Африки мне посмотреть, Ничего, что
оно не родное! (Я. Козловский) и: Услышал я, н а
н е б о глядя, Приказ воздушного поста (А. Ни-
колаев), на небе и на небе; поле — по полю и по по-
лю: Стынут сосны, стонут ели, Скачет п о п о -
л ю пурга (С. Остр.) и: Тарантас бежал п о
п о л ю, В тарантасе я сидел И своих несчастий
долю Тоже на сердце имел (Забол.); на поле и на
поле: Чтоб н а п о л е жито Дружней колоси-
лось (Исак.) и: Пылинкой дорожной, Одной — не
боле, Былинкой осторожной Взойду н а п о л е
(Н. Полякова), в нар.поэт. речи: во поле; сердце
(символ средоточия чувств) — по сердцу комун. 
(нравится) (разг.), за сердце берёт или хватает
(волнует) и за сердце (разг.): А тот не разобрал еще: 
Что там волнуется, что блещет; Что з а
с е р д ц е его берет, Кому вся площадь рукопле-
щет (Анток.) и: З а с е р д ц е берущие звуки
Нельзя позабыть никогда (Л. Кондырев); (разг.) на
сердце и на сердце лечь или пасть (о тоске, горе), 
положа руку на сердце (откровенно) (разг.); по серд-
цу и по сердцу; в сердце (орган кровообращения)

ударение на предлог не переходит: операция на
сердце, опасаюсь за (его) сердце; слово (единица 
языка) — за слово, но только слово за слово (о по
степенном развитии разговора), ловить на слове и 
на слове, слово (обещание) — на слово, но только 
верить на слово: Вновь невольно сделал больно Я
тебе. А почему? Я сказал тебе: — Довольно Верить
н а с л о в о всему (Март.).

6) А к ц. т и п C1: с л о в а  м у ж. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: зуб — зуб за
зуб, на зуб, но только зуб на зуб не попадает (о 
дрожи), но жалуется на зуб; н е о д н о с л о ж 
н ы е  с л о в а: волос (мн. ч. волосы, ам) — ни на
волос (ни в какой степени), за волосы и за волосы
(схватить, таскать); с л о в а  с р е д. р. с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: ухо — по уху и 
(доп.) по уху (ударить), за ухо (схватить), но толь
ко заложить карандаш за ухо; на ухо (шептать; 
сдвинуть чтон.), но только надеть (прицепить) 
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серьгу на ухо; медведь (слон) на ухо наступил
(шутл. о том, у кого нет музыкального слуха); за
ухом (чесать); за уши (драть); по уши влюбиться
(влюбленный) (разг.); туг на ухо; провалиться по
уши (глубоко); за уши не оттащишь (разг.); с л о 
в а  ж е н. р. I I с к л. с  о д н о с л о ж н о й  
о с н о в о й: весть — без вести пропасть; кровь —
до крови и до крови (до появления крови): расши-
бить, натереть; ночь — до ночи и до ночи (до на
ступления ночи), с утра до ночи (весь день); за ночь
(за одну ночь): Hem! Средь зарниц не стали юны
з а н о ч ь Ни старицы, ни сторожбородач
(Март.), но только заплатить за ночь в гостинице; 
на ночь (на одну ночь) и (перед тем, как ложиться 
спать): принять таблетки на ночь, на ночь глядя, но 
только несмотря на ночь; смерть — до смерти
(крайне, очень) или (со смертельным исходом); не на
жизнь (или живот), а на смерть и (доп.) на
смерть; при смерти (умирает).

7) А к ц. т и п D; с л о в а  с  о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й  м у ж. р.: кол — поса-
дить на кол; ж е н. р.: верста — за версту и (ус
тар.) за версту (от когочегон.), но только за вер-
сту увидеть когочтон. (издали).

8) А к ц. т и п d1: с л о в а  ж е н. р. с  о д 
н о с л о ж н о й  о с н о в о й: душа — за душу хва-
тает или берёт (очень волнует), брать грех на душу, 
как бог на душу положит, но: на душу населения; 
земля — на землю и (устар.) на землю: Прилечь н а
з е м л ю не могу. Ни сна, ни дремы мне. Вот будто
ходит по лугу, Ступает в стороне (Твард.) и: В ру-
бахах стираных нательных, Тулупы н а з е м л ю
швырнув, Они бросались в бой смертельный, Широко
ворот распахнув (Симон.); зима — за зиму (в течение 
зимы): Иль постарела з а з и м у земля (В. Го-
лубев), на зиму (на время зимы): Нарубил дубья Дани-
ла Добрый н а з и м у запас, Чтобы чем заняться
было В долгий вечер, в поздний час (Твард.); спина —
за спину (заложить); на спину (взвалить, лечь, 
упасть), горчичник на спину и на спину.

9) С у щ., и м е ю щ и е  к о л е б а н и е  
у д а р е н и я  п о  а к ц. т и п а м.

А, С1 и С, н е о д н о с л о ж н ы е  с л о в а  
м у ж. р.: ветер — по ветру и по ветру (развеять): 
Бежали, летели, стремительно мчались, И п о
в е т р у гривы, как дым, расстилались (Исак.) и: 
Когда бы не было дома, Где милых мне глаз тепло, 
Меня б самого, как солому, П о в е т р у сейчас
несло (В. Рожд.); но: держать нос по ветру (пе

рен.), бросать слова на ветер и (доп.) на ветер: 
Будь проклят, кто на древе замысла Боится света, 
как сова, И тот, кто клятвенные запросто Броса-
ет н а в е т е р слова (Я. Козловский) и: Бросаю
слова н а в е т е р. Не жалко. Пусть пропадают
(Евтуш.).

В и С, с л о в а  м у ж. р. с  о д н о с л о ж 
н о й  о с н о в о й: мост — по мосту, по мосту и 
по мосту, за мост и за мост, на мост и на мост
(подняться, взойти), но только рассчитывали на
мост; за мостом, за мостом и за мостом (нахо-
диться).

С и C1, с л о в а  м у ж. р. с  о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й: год — без году неделя
(очень недавно); из году в год и из года в год; год от
году и год от года(у); на год (на один год); за год (в 
течение года), (годом раньше).

D1 и B2, с л о в а  ж е н. р. с  о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й: вода — за воду, на воду
и на воду (на поверхность воды), но только понадея-
лись на воду; по воду (за водой), под воду и под воду
(спуститься), но только это ведро будет под воду
(для воды); стена — за стену и (доп.) за стену по-
ставить, спрятаться, зайти; на стену и (доп.) на
стену повесить, лезть, но: (разг.) лезть на стену
(перен.); как об стену горох (разг.).

D, D1 и B1, с  с л о в а  ж е н. р., с  о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й: река — за реку и (доп.) 
за реку, за реку (смотреть, пойти), но только от-
вечают за реку и за реку (напр., за ее сохранность); 
на реку и (доп.) на реку, на реку (смотреть, пойти), 
но только понадеялись, любуемся на реку и на реку.

Перемещение ударения на предлог отмечается 
также у  с у щ. л ю д и (см. § 1265) и щ и (акц. 
типы В и С) в выражениях: Беда не по лесу ходить,
а п о л ю д я м (посл.); показаться на люди (в 
общественном месте) (разг.); попал как кур в о
щ и (посл.).

§ 1269. Сущ. ряд, час, шаг, шар (акц. тип С) в 
сочетаниях с количественными числительными два, 
три, четыре и со словом полтора имеют ударение 
на флексии: два, три, четыре, полтора ряда, шага, 
шара (но матем. — только шара): Ты сейчас дале-
кодалеко, Между нами снега и снега. До тебя мне
дойти нелегко, А до смерти — ч е т ы р е ш а г а
(Сурк.). Слово час имеет ударение на флексии так
же в конструкции с четверть: четверть часа.
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МЕСТОИМЕНИЕСУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1270. М е с т о и м е н и е  с у щ е с т в и -
т е л ь н о е — это часть речи, указывающая на 
предмет и выражающая значение указания в мор
фологических категориях падежа (последователь
но), числа и рода (непоследовательно).

Местоимениясуществительные объединяют 
небольшую и непополняющуюся группу слов, ука
зывающих на предмет в грамматическом смысле 
этого слова (см. § 1111), т. е. и на лицо и на нелицо 
или только на лицо. В зависимости от того, какую 
семантическую функцию выполняют местоиме
ниясуществительные, они делятся на следующие 
группы: 1) личные местоимения, указывающие или 
только на лицо (на когон.): я, ты, мы, вы, или и на 
лицо, и на нелицо (на когочтон.); он (она, оно, 
они); 2) возвратное местоимение себя, указывающее 
на когочтон. как на предмет, который является 
объектом своего собственного действия; 3) вопро
сительные местоимения: кто, что; 4) неопределен
ные местоимения: ктото, чтото, ктонибудь, 
чтонибудь, ктолибо, чтолибо, коекто, коечто, 
некто, нечто; 5) отрицательные местоимения: ни-
кто, ничто, некого, нечего.

§ 1271. Термин «местоимение» в грамматической 
науке употребляется также применительно к более широ
кому кругу слов, чем местоимениясуществительные: 
местоимениями называются слова — существительные, 
прилагательные, числительные, наречия, которые состав
ляют замкнутые, непополняющиеся ряды и объединяются 
указательной функцией (разновидностью указательной 

функции является функция заместительная). Эти слова 
имеют специфическое отвлеченное значение, которое 
конкретизируется в контексте или в речевой ситуации. 
Так, например, слово он может замещать собою любое 
существительное муж. р. (или общ. р., называющее суще
ство мужского пола), это существительное может быть 
обозначением любого предмета: живого существа, кон
кретного предмета, факта, явления. Слова какой, такой
могут указывать на любой признак, а слова там, где, ко-
гда, как — на любое обстоятельство со знач. соответст
венно места, времени, характера протекания действия. 
Таким образом, среди местоимений к а к  р а з р я д а
указательных слов (см. § 1116) выделяются собственно 
местоимения, т. е. слова — заместители имен (существи
тельных, прилагательных и количественных числитель
ных), и местоименные наречия.

Собственно местоимения по своим грамматическим 
свойствам неоднородны: они обладают разными морфо
логическими категориями и синтаксическими функциями. 
Местоименные прилагательные грамматически относятся 
к прилагательным: морфологически они никак не проти
вопоставлены остальным словам, объединенным в этой 
части речи. Местоимениячислительные (сколько, столь-
ко, несколько, много, мало) грамматически относятся к 
числительным (см. § 1366): их морфологические характе
ристики совпадают. Иначе обстоит дело с местоимения
мисуществительными: морфологически они не объеди
няются с существительными. Такому объединению пре
пятствуют у местоименийсуществительных своеобразия 
выражения категорий рода, числа и падежа (см. ниже). 
Эти собственные морфологические характеристики слу
жат основанием для выделения местоименийсуществи-
тельных в самостоятельную часть речи.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 1272. К личным местоимениямсуществитель-
ным (далее — «личным местоимениям») относятся 
слова я, ты, мы, вы, он (она, оно, они). Личные ме
стоимения характеризуются последовательным из
менением по падежам и наличием у части слов (он) 
категорий рода и числа. Личные местоимения де
лятся на м е с т о и м е н и я  п е р в о г о  л и 
ц а — я, мы; м е с т о и м е н и я  в т о р о г о  
л и ц а — ты, вы и  м е с т о и м е н и я  
т р е т ь е г о  л и ц а — он (она, оно, они).

Местоимение я указывает на лицо говорящее: я
пишу, я ходил в театр, мне ехать в город. Место
имение ты указывает на лицо, к которому обраща
ется говорящий, т. е. на собеседника: ты идешь?; к
тебе пришли; ты напрасно отказываешься. Место
имение он (она, оно) указывает на лицо, не прини
мающее участия в речи (т. е. не на говорящего и не 
на собеседника), а также вообще на предмет, о ко
тором идет речь. В отличие от местоимений первого 
и второго лица, не требующих предварительного 
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называния говорящего или собеседника, местоиме
ние он (она, оно) указывает на предмет или лицо, 
либо известные в речевой ситуации, либо тут же
называемые: Товарищ, верь: взойдет о н а,
З в е з д а пленительного счастья (Пушк.); Т е -
р е к воет, дик и злобен, Меж утесистых громад. 
Буре плач его подобен; Слезы брызгами летят; Но
по степи разбегаясь, О н лукавый принял вид
(Лерм.); Он молча прижался к ней и шопотом ска-
зал. — Еще не уходи. О н не скоро придет. Мать
отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он
думает, что говорит, и в испуганном выражении
его лица она прочла, что он не только говорил об
о т ц е, но как бы спрашивал ее, как ему надо об
отце думать (Л. Толст.).

§ 1273. По отношению к морфологической 
к а т е г о р и и  р о д а личные местоимения раз
деляются на две группы: местоимения 1) не имею
щие морфологического значения рода: я, ты и 
2) имеющие морфологическое значение рода: он. 
Местоимения я и ты могут иметь при себе опреде
ляющие слова в муж., жен. или сред. р. или — в 
роли подлежащего — координироваться в роде со 
словом, выступающим в роли сказуемого. Выбор 
родовой формы определяется полом того лица, на 
которое указывает местоимение: Скажи, что де-
лать мне с т о б о й, Н е д о с т и ж и м о й и
е д и н с т в е н н о й, Как вечер дымноголубой
(Блок); Я з в а л тебя, но т ы н е о г л я н у -
л а с ь (Блок); Пусть я буду любить другую, Но и
с н е ю, с л ю б и м о й, с д р у г о й Расска-
жу про т е б я, д о р о г у ю, Что когдато я звал
дорогой (Есен.); Я — это я, е д и н с т в е н н ы й, 
н е п о в т о р и м ы й, как и каждый живущий на
земле человек (Катаев).

При олицетворении предметов, названных сущ. 
сред. р., согласуемые прилагательные или глагол в 
форме прош. вр. и сослагат. накл. в сказуемом при
нимают форму сред. р.: Я в год бы с д е л а л о с ь
красою сей стране, И тенью бы моей покрылась вся
долина; А ныне т о н к о я почти как хворостина
(Крыл. Дерево); Свет ты мой, — Красно с о л н -
ц е о т в е ч а л о, я царевны н е в и д а л о
(Пушк.).

Местоимения я и ты могут утрачивать место
именное значение: слово я приобретает значение 
(личность, индивидуум); слово ты употребляется 
при непринужденном обращении к комун. как к 
близкому человеку, другу (это отражается во фра
зеологизме на «ты» говорить, обращаться к ко-
мун.). При этом слова я и ты получают признак 
сред. р.: П у с т о е в ы с е р д е ч н ы м т ы

Она, обмолвясь, заменила (Пушк.); Откинув докуч-
ную маску, Не чувствуя уз бытия, В какую волшеб-
ную сказку Вольется с в о б о д н о е я (Анн.); В
те ночи светлые, пустые, Когда в Неву глядят
мосты, Они встречались, как чужие, Забыв, что
есть п р о с т о е т ы (Блок); потребность
както утвердить с в о е я, свою личность (газ.).

П р и м е ч а н и е. Местоимение я может также раз
вивать знач. 

(
любой, всякий человек, человек вообще

)
: 

Было бы хорошо, если бы книга с шутливым названием
«Мама, папа и я» была прочитана каждым «я», каждой
матерью и отцом, порождающими новые «я» (журн.). В 
этих случаях слово я получает признак муж. р.

§ 1274. Местоимение он имеет морфологиче
скую категорию рода, выраженную тремя рядами 
падежных форм: формами ед. ч. муж р. (им. п. он); 
формами ед. ч. сред. р. (им. п. оно); формами ед. ч. 
жен. р. (им. п. она). Таким образом, местоиме
ниесуществительное он изменяется по родам, по
добно прилагательным. Принадлежность к тому или 
иному роду обозначена в им. п. ед. ч. нулевой флек
сией (муж. р.), флексией о (сред. р.) и флексией а
(жен. р.).

Род местоимения он (она, оно) обусловлен или 
полом того лица, название которого замещается 
этим местоимением (б р а т не приехал: о н бо-
лен; с е с т р ы не было дома: о н а пошла в те-
атр), или родом того сущ., вместо которого упот
реблено местоимение: он (стол) был завален книга-
ми: она (книга) лежала на столе; оно (окно) было
открыто. Род местоимения он (она, оно), как у су
ществительных (и в отличие от прилагательных), 
определяет собою родовые формы определяющих 
его слов (прилагательных, причастий): он, веселый и
беспечный; она, родная и любящая; оно, большое и
светлое, а также родовые формы координируемого 
с местоимением слова в сказуемом (он веселый, она
веселая; он пришел, она пришла, оно пришло): А он, 
мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть
покой (Лерм.); Она подошла к двери и приостанови-
лась (Бунин); Есть демон утра. Дымносветел он, 
Золотокудрый и счастливый (Блок).

§ 1275. Личные местоимения не обладают осо
быми формами для различения одушевленно
сти/неодушевленности замещаемых ими существи
тельных. Все личные местоимения имеют тождест
венные флексии в формах род. и вин. п.; таким об
разом, по своему словоизменению они подобны 
одушевленным существительным (см. § 1129).

Местоимение он (она, оно) при словоизменении 
формально не выражает различия между указанием 
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на лицо или нелицо: род. п.: Без него (профессора) 
лекции не начинали; Без него (электрического све-
та) лекцию не начинали; вин. п.: Его (профеccopa)
провожали двое студентов; Его (свет) включили
час назад.

При согласовании прилагательные и причастия,
определяющие местоимение он (во мн. ч. — они), 
последовательно в формах вин. п. указывают на 
одушевленность или неодушевленность заменяе
мых местоимением существительных: Я увидел его
(дом), высокий и красивый; Она заметила их (кус-
ты), пышные, покрытые свежей зеленью, но: Я
увидел его (товарища), бледного и усталого; Она
заметила их (друзей), веселых и оживленных.

§ 1276. К а т е г о р и я  ч и с л а у местоиме
ний я, ты, мы и вы — это несловоизменительная 
морфологическая категория, выражающаяся в сис
теме двух противопоставленных рядов, организуе
мых морфологическими формами разных слов: па
дежными формами местоимений я, ты со знач. 
ед. ч. и падежными формами местоимений мы, вы
со знач. мн. ч. Значения ед. и мн. ч. у местоиме
нийсуществительных отражают внеязыковые раз
личия единичности и неединичности тех лиц, на
звания которых этими местоимениями замещаются.

Противопоставление ед. и мн. ч. у личных ме
стоимений осуществляется при помощи парадигм 
склонения следующих слов. У местоимений 1 л. —
это противопоставление падежных форм слова я и 
падежных форм слова мы; у местоимений 2 л. —
это противопоставление падежных форм слова ты
и падежных форм слова вы.

Категория числа у личного местоимения он — в 
отличие от местоимений я, ты, мы и вы — это сло
воизменительная морфологическая категория, вы
ражающаяся в системе противопоставленных рядов 
форм со словоформой он, она или оно в качестве 
исходной — в ед. ч. и со словоформой они в качест
ве исходной — во мн. ч. Значения ед. и мн. ч. ме
стоимения он (она, оно) отражают внеязыковые 
различия единичности и неединичности тех пред
метов (лиц и нелиц), на которые это местоимение 
указывает. Противопоставление ед. и мн. ч. у ме
стоимениясуществительного он (она, оно) осуще
ствляется при помощи парадигм склонения. При 
этом каждая из трех парадигм ед. ч. (с исходной 
словоформой он, она или оно) противопоставляется 
падежной парадигме мн. ч. с исходной словофор
мой они.

§ 1277. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  я
и  т ы обозначают единичное лицо говорящего (я) 
или собеседника (ты). Эти местоимения могут 

иметь также обобщенное значение и абстрагиро
ванно представлять любое лицо. Аналогичной спо
собностью к выражению абстрагированнообобщен-
ных значений обладают также некоторые место
именные прилагательные (см. § 1297).

Обобщенное значение приобретают местоиме
ния я и ты в таких условиях контекста или в таких 
ситуациях, когда отнесенность к единичному и оп
ределенному лицу одновременно предполагает воз
можность — при сходной ситуации — отнесенно
сти к любым другим лицам: Я человек и ничто че-
ловеческое м н е не чуждо; Услышишь суд глупца
и смех толпы холодной, Но т ы останься тверд, 
спокоен и угрюм. Т ы царь: Живи один. Дорогою
свободной Иди, куда влечет т е б я свободный ум
(Пушк.); Оказалось, что самое главное в певческом
деле — умение дышать. Расходовать дыхание.
Т ы набираешь полную грудь воздуха, а потом ма-
лопомалу, медленно, очень медленно, как можно
медленней выпускаешь его изо рта. Если т ы не
научишься этому, т е б е никогда и ничего тол-
ком не спеть, потому что весь дух из тебя выйдет
на первых же нотах и т ы задохнешься на полу-
слове (Рекемч.).

Местоимение ты может быть употреблено го
ворящим в обращении к самому себе: Т ы хотел
вторично изведать счастья в жизни, — говорил он
сам себе (Тург.).

В употреблении местоимениясуществительно-
го он (она, оно) в большей мере, чем в употребле
нии слов я и ты, обнаруживается способность ме
стоименных слов в своем конкретном значении 
применяться к той или иной ситуации. Так, он, она
(чаще с отрицанием) может обозначать (именно тот, 
тот самый, кто нужен, о ком идет речь, кто подра
зумевается): Жена моя обратила ко мне бледное
свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она
вскрикнула: «Ай, н е о н! н е о н!» — и упала без
памяти (Пушк.); Назовите же меня, назовите, кто
я? — Вы?.. — Больной вдруг вперил глаза в лицо
Лары и после долгого соображения ответил: Вы —
н е о н а (Леск.).

Кроме того, местоимение он (она, оно) имеет 
несколько специфических употреблений.

1) Местоимение он, она может быть употребле
но в знач. (возлюбленный (возлюбленная)), (герой 
(героиня) романа) (устар.): Но почему ж ты столь-
ко огорчен? И кто виной? Супруг, отец, конеч-
но... — Не то, мой друг! — Но что ж? — Я ей н е
о н (Пушк.).

2) Местоимение он может замещать собой на
звание лица (или совокупности лиц), а также назва
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ние какоголибо существа (животного, человека), 
упоминание которого по тем или иным причинам 
нежелательно или запрещено (таковы слова непри-
ятель, враг, а также черт, дьявол, нечистая сила): 
Этотто белый вал и есть неприятель — о н, как
говорят солдаты и матросы (Л. Толст.); Сторож
полез было по лесенке, чтобы открыть окно, но
лесенка была плоха, и он, не долезши, упал. Глафире
казалось, что это так и следует. В народе загово-
рили, что «о н» не пущает, ее интересовало, кто
это «о н» (Леск.).

3) В разговорной речи и в просторечии место
имение он в форме сред. р. оно употребляется в 
знач. (это): Пускай поэт Дурачится; в осьмнадцать
лет О н о простительно (Пушк.).

§ 1278. Значение множественного числа у лич
ных местоимений выражается словами мы и вы; эти 
слова обозначают, что лица, на которые указывают 
местоимения, представлены в количестве, большем, 
чем один. Значение мн. ч. у личных местоимений 
имеет ряд особенностей.

1) Слово мы не обозначает множественности 
говорящих (мы — это не несколько я), а указывает 
на группу лиц, среди которых находится и говоря
щий; мы — это (я и ты), или (я, ты и вы), или (я и 
они), или (я, ты и они): М ы в круге млечного пути, 
Земные замерли мечты. М ы можем ввысь перене-
сти Свои надежды — я и т ы (Блок); Одна жен-
щина звонила мне по телефону. Я был болен. Пого-
ворили. Сказал, что сижу дома. А она мне говорит, 
уже вешая трубку: «Мы сегодня идем в театр». 
Так как я только что с ней говорил, то не понял: 
Кто же мы? Я болен. До чего неверно! Мы — это я
и еще к т о  н и б у д ь (Шкл.).

П р и м е ч а н и е. В художественной речи и в ин
дивидуальном употреблении мы может обозначать не 
только группу «говорящий и какоен. другое лицо или 
лица», но и «говорящий и нелицо, нелица»: Н о ч ь  и  
я, м ы  о б а дышим (Фет); А вот и м ы, — говорил 
он.... — Он имел в виду с е б я  и  м а ш и н у (журн.); 
Теперь м ы отвозим молоко вниз, к дороге, — сказал 
Жан. — М ы — это я  д а  м о й  м у л (журн.); Вче-
ра м ы ходили на зайцев, — сказал один охотник, —
м о я  с о б а к а  и  я (журн.).

Слово мы может выступать как собирательное 
имя, указывающее на совокупность лиц (в числе 
которых находится и говорящий), объединенных по 
какомулибо общему для всех признаку: И умереть
м ы обещали, И клятву верности сдержали М ы в
Бородинский бой (Лерм.); От Ивана до Фомы, 
Мертвые ль, живые, Все мы вместе — это м ы
Тот народ, Россия (Твард.); Вот основное, что

м ы получили от хозяйственной реформы. Я под-
черкиваю слово «мы», ибо имею в виду все общест-
во в целом (газ.); Вышел сборник «М ы и планета» 
(газ.).

Слово мы может употребляться также для ука
зания на одно лицо. Наиболее обычны следующие 
возможности употребления мы вместо я.

1) В авторской речи в знач. (автор) (так назы
ваемая «формула скромности» или «авторское 
мы»): В своей предыдущей работе м ы уже писа-
ли...; во вводном сочетании: как н а м кажется;
н а м представляется, что...

2) В сочетаниях мы с тобой (т. е. (я и ты)), мы с
ним (т. е. (я и он)), а также мы с вами ((я и вы)), мы с
ними ((я и они)): Вот тот мир, где жили м ы с
т о б о ю (Тютч.); Знать, только ивовая медь
Н а м в сентябре с т о б о й осталась (Есен.).

3) К употреблению мы вместо я прибегают ино
гда в целях самоутверждения или при стремлении 
поднять свой авторитет в глазах собеседников, 
слушателей: Ладно. Будем мужчинами. М ы ведь
уже совсем взрослые товарищи. Н а м уже выдали
бумагу с гербовой печатью. Паспорт выдали. М ы
уже в консерваторию норовим поступить. Н а м
ли бояться подобных инцидентов? Объяснения с
какойто рыжей девицей? (Рекемч., слова подрост
ка); — М ы тоже из комендатуры, — говоря о
себе во множественном числе и простодушно улы-
баясь, сообщил Алехин (В. Богомолов).

4) В насмешливой, шутливой речи: Видали
м ы таких; Слыхали м ы о ваших похождениях; 
Знаем м ы вас, как вы плохо играете! (Гоголь).

5) В литературе отражается утратившееся сей
час употребление мы вместо я в торжественных 
обращениях и посланиях царствующих особ: М ы, 
император всероссийский.

6) В экспрессивной речи при выражении снис
ходительного, иронического или участливого от
ношения возможно употребление мы в знач. (ты)

или (он): Видно, лишний наследничек н а м не по
нутру? — Как тебе не стыдно предполагать во
мне такие мысли! (Тург.); Нежите вы меня, милая
барышня, а я, может, и вовсе не стою ласки ва-
шей. — Не стоит! Онато этого не стоит! — вос-
кликнула опять с тем же жаром Катерина Ива-
новна, — знайте, Алексей Федорович, что м ы
фантастическая головка, что м ы своевольное, но
гордоепрегордое сердечко! М ы благородны, 
Алексей Федорович, м ы великодушны, знаете ли
вы это? М ы были лишь несчастны (Дост.); Я
смотрел на него. А он смотрел на меня своими за-
вораживающими очками с очень толстыми линза-
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ми. — Итак, м ы заканчиваем училище, — сказал
он. — М ы пишем музыку. Ага, вот именно «мы»... 
Я сел к роялю. — Что м ы будем играть? (Ре
кемч.).

§ 1279. Слово вы обозначает множественность 
собеседников (за исключением говорящего); част
ный случай — обозначение группы «собеседник и 
еще ктото» в таких сочетаниях, как вы с ним, вы с
ней, вы с ними (т. е. (ты и он), (ты и она), (ты и они)).

Слово вы в отличие от мы не обладает разнооб
разием употреблений. Самое характерное — это 
употребление вы при вежливом или официальном 
обращении к одному лицу («форма вежливости»), 
отраженное во фразеологизме на «вы» (говорить, 
обращаться к комун.): В кухне он называл меня на
«вы», и мне это понравилось (Кавер.). Сравним со
поставление: Да ты не шутишь, Фома? —
Вопервых, я не ты, Егор Ильич, а в ы — не за-
будьте это; и не Фома, а Фома Фомич (Дост.).

П р и м е ч а н и е. При подлежащемместоимении 
вы, обозначающем одно лицо, глагол и краткое прилага
тельное в сказуемом имеют форму мн. ч., а существи
тельное или прилагательное в полной форме — форму 
ед. ч.: Как Вы себя чувствуете?; Вы были правы; но: 
Вы — мой лучший друг; Вы здесь — лишний.

Местоимения мы и вы могут употребляться в 
абстрагированном, обобщенном значении: Охотно
м ы дарим, Что н а м не надобно самим (Крыл.); 
В магазине продавались детские игрушки. Привле-
кали к себе внимание — да просто в ы окаменева-
ли, глядя на них! — волшебные фонари (Олеша).

§ 1280. Значение формы мн. ч. местоимения 
он — они не отличается от значения мн. ч. сущест
вительных. В отдельных случаях в стилистически 
окрашенных контекстах, при передаче подобостра
стной, раболепной речи, форма они употребляется 
вместо форм ед. ч. он, она: [Ш е р в и н с к и й:] А, 
понял, понял! О н заболел? [Л а к е й:] Никак нет.
О н и вовсе из дворца выбыли. [Ш е р в и н 
с к и й:] То есть как это — вовсе из дворца? Вы
шутите, дорогой Федор. Не сдав дежурства, от-
был из дворца? Значит, о н в сумасшедший дом
отбыл? [Л а к е й:] Не могу знать. Только о н и
забрали свою зубную щетку, полотенце и мыло из
адъютантской комнаты. Я же и м еще газету
давал (Булг.). Такое употребление устарело и сей
час отмечается только в просторечии, а также в 
разговорной речи в шутливых и иронических кон
текстах.

Форма мн. ч. они, подобно форме ед. ч. он (см. 
§ 1277), может употребляться для обозначения тех, 
кого почемулибо нельзя или не следует называть 

их собственным обозначением: И был миг, когда я
отчетливо видел ИХ — высоченные, выше самых
высоких деревьев, бледные фигуры с седыми боро-
дами до земли и черными ямами глазниц. ...Но ду-
хи — или лесовики, или вставшие из могил покойни-
ки, ... немедленно исчезли (Нагиб.).

§ 1281. Отличительной особенностью с к л о 
н е н и я  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й  с у -
щ е с т в и т е л ь н ы х я, ты, мы и вы является 
супплетивизм основ. В падежных формах основы 
местоимений я, ты, мы и вы выступают в следую
щем виде: м е с т. я: |ja| (орфогр. я) — в им. п.; 
|м’ан’| (орфогр. мен) — в род. и вин. п.; |м1н| и 
|м1н’| (орфогр. мн) — в дат., тв. и предл. п.;
м е с т. т ы: основа |ти| (орфогр. ты) — в им. п.; 
|т’αб’| (орфогр. теб) — в род., вин., дат. и 
предл. п.; |тαб| (орфогр. тоб) — в тв. п.; м е с т.
м ы: основа |м| — в им. п. и |н| — во всех осталь
ных пад.; м е с т. в ы во всех падежных формах 
имеет основу |в|.

П р и м е ч а н и е. Основы, состоящие только из 
одной фонемы, кроме местоименийсуществительных, 
имеют также некоторые местоименные прилагательные.

Ф л е к с и и падежных форм местоимений я и 
ты близки, но не тождественны падежным флекси
ям существительных II скл. (см. § 1184). От флек
сий сущ. II скл. отличаются флексия им. п. (нуле
вая) и флексия род. и вин. п. |а|. Флексии падежных 
форм местоимений мы и вы близки, но не тождест
венны падежным флексиям сущ. во мн. ч.: у слов 
мы, вы — флексия род. и предл. п. |ас2|, характер
ная только для словоизменения местоиме
нийсуществительных.

Фонемный состав флексий личных местоиме
ний я, ты и мы, вы следующий (запись морфофо
нематическая). У местоим. я, ты: им. п. Ø, род. п. 
|а|, дат. п. |е|, вин. п. |а|, тв. п. |оj| (|оjy|), предл. п. 
|е|. У местоим. мы, вы: им. п. |и|, род. п. |aс2|,
дат. п. |ам|, вин. п. |ac2|, тв. п. |ам’и|, предл. п.
|ac2|.

Парадигмы
И. я ты мы вы
Р. меня тебя нам вам
Д. мне тебе нам вам
В. меня тебя нас вас
Тв. мной (ою) тобой(ою) нами вами
Пр. обо мне о тебе о нас о вас

§ 1282. Местоимение третьего лица он (он, она, 
оно — в ед. ч. и они — во мн. ч.) и з м е н я е т с я  
п о  с м е ш а н н о м у  с к л о н е н и ю, объеди
няющему в себе падежные флексии существитель
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ных и прилагательных. Основы форм ед. и мн. ч. 
местоимения он (за исключ. форм с предлогами, см. 
ниже) выступают в двух вариантах: в ед. ч. |он| — в 
им. п. и |j| — во всех остальных падежных формах; 
во мн. ч. |он’| — в им. п. и |j| — во всех остальных 
падежных формах.

П р и м е ч а н и е. Фонема |j| основы в формах с 
гласной |и| в начале флексии (формы тв. п. ед. ч. муж. и 
сред. р. и род., вин., дат. и тв. п. мн. ч.) фонетически не 
реализуется.

При объединении с предлогом формы косв. 
над. ед. и мн. ч. местоимения он (она, оно, они) 
получают вместо начальной фонемы |j| фонему 
|н’|, образуя так называемые «припредложные 
формы»: от него, к ней, с ним; между ними. Фор
мы предл. п. ед. и мн. ч., не употребляющиеся без 
предлога, всегда имеют в начале основы |н’|: о
нем, при ней, в них.

Флексии падежных форм ед. и мн. ч. местоиме
ния он (она, оно, они) в им. п. ед. ч. для всех трех 
родов — те же, что и флексии сущ. первого и второ
го скл. (см. § 1175, 1184). В им. п. мн. ч. форма они
имеет флексию |и| при основе на |н’| — они. В 
формах косв. пад. муж.сред. р. ед. ч. и в формах 
мн. ч. при основе |j| выступают то же флексии, что и 

в прилагательных адъективного скл. (см. § 1310), 
формы род. и вин. п. жен. р. имеют флексию |ejo|
при основе |j|.

Фонемный состав флексий местоимения он
(она, оно, они) следующий: ед. ч.: им. п. Ø, |о|, |а|; 
род. п. |ово|, |ejo|; дат. п. |ому|, |ej|; вин. п. |ово|,
|ejo| (|ej|); тв. п. |им|, |ej| (|ejy|), предл. п. |ом|,
|ej|; мн.ч.: им. п. |и|, род. п. |их|, дат. п. |им|, 
вин. п. |их|, тв. п. |им’и|, предл. п. |их|.

Парадигма
Единственное

число
Множественное

число
И. он, оно она они
Р. его её их
Д. ему ей им
В. его её их
Тв. им ей(ею) ими
Пр. о нем о ней о них

Наряду с припредложной формой жен. р. неё в 
литературном языке, преимущественно в поэзии, с 
предлогами от и у употребляется форма ней с флек
сийным морфом ей (фонемат. |ej|): от ней, у ней: 
Красивые, ровные зубы, Что крупные перлы у
н е й (Некр.). Эта же форма характерна для просто
речия: О т н е й все качества (посл.).

ВОЗВРАТНОЕ
МЕСТОИМЕНИЕСУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ СЕБЯ

§ 1283. Возвратное местоимение себя указывает 
на предмет (лицо или нелицо), который является 
объектом своего собственного действия. В предло
жении реальное значение местоимения себя обычно 
совпадает с реальным значением подлежащего (Я
купил с е б е книгу; Такие р а с х о д ы с е б я не
оправдывают; О н о с е б е ничего не рассказы-
вает; Л ю д и часто бывают не довольны с о -
б о й), но может и не совпадать с ним (Я знал л ю -
д е й всегда довольных с о б о й; Подумай о
л ю д я х, не жалеющих с е б я для других).

Возвратное местоимение не имеет морфологи
ческой категории рода. Родовая форма прилага
тельного (или другого определяющего слова), в 
предложении синтаксически связанного с возврат
ным местоимением, определяется полом лица (или 
грамматическим родом существительного), на ко
торое указывает местоимение: О н а как будто не
принадлежала с а м о й с е б е (Тург.); О н а
чувствовала с е б я очень с л а б о й (Фед.); При-
ходится проделывать исполненный драматизма
путь вспять, к с е б е в ч е р а ш н е м у, п о -

з а в ч е р а ш н е м у (газ.); расход, оправдавший
себя; трата, оправдавшая себя.

Возвратное местоимение не имеет морфоло
гической категории числа. Числовое противопос
тавление выражается синтаксически, т. е. форма
ми согласуемых слов: самого (самоё) себя, само-
му (самой) себе и самим себе, самих себя: Не вла-
стны мы в с а м и х с е б е (Баратынский); И
с а м о г о с е б я, краснея, сознаю Живой души
твоей безжизненным кумиром (Тютч.); Они в
с а м и х с е б е умрут, Истлеют падью листо-
пада (Есен.).

§ 1284. Местоимение себя не имеет формы 
им. п. ед. ч. и падежных форм. мн. ч. Остальные 
падежные формы образуются с помощью тех же 
флексий, что и формы местоимения ты (см. 
§ 1281). Основа падежных форм слова себя высту
пает в двух вариантах: |с’αб’| (орфогр. себ) — во 
всех падежах, кроме тв. п., и |соб| (орфогр. 
соб) — в тв. п. Фонемный состав флексий место
имения себя тот же, что и местоим. ты (см. 
§ 1281).
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Парадигма

И. —
Р. себя
Д. себе
В. себя
Тв. собой (ою)
Пр. о себе

Падежные формы себе и собой вошли во фра
зеологические сочетания с различными квалифици
рующими значениями: так себе, не по себе, ничего
себе; от себя (свободно, произвольно излагая, тол
куя чтолибо), сам по себе, себе на уме, не в себе: Он
был с е б е н а у м е (Дост.); [К с е н и я:] Он —
н е в с е б е, у него сына убили (Горьк.); Стало

вдруг както н е п о с е б е, както скучно и
одиноко (Ю. Казак.); Мать моя, фельдшерица, все-
гда была занята, и я рос с а м п о с е б е (Гай
дар).

Форма тв. п. собой также входит в ряд фразео
логических сочетаний: быть самим собой, само
собой (разумеется). Устойчивый характер имеют 
сочетания, определяющие наружность, внешность 
человека: красавец собою, хорош собою, собой мо-
лодец: Богат, х о р о ш с о б о ю, Ленский Везде
был принят как жених (Пушк.); С о б о ю парень
м о л о д е ц (Пушк.); А видел ли слона? К а к о в
с о б о й н а в з г л я д? (Крыл.); Постарше те-
бя..., а с о б о й м о л о д е ц (Некр.).

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕНИЯСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 1285. Вопросительные местоимения кто и 
что обозначают вопрос об одушевленном (кто) или 
о неодушевленном предмете (что). Эти местоиме
ния не имеют морфологической категории рода. 
Местоимение кто синтаксически ведет себя как 
сущ. муж. р.: кто пришел?; кто из девочек ушел?; 
кто изображен на этом женском портрете?; А
если к т о для меня н е п о н я т е н, так это моя
бабушка графиня Анна Федотовна (Пушк.). Место
имение что синтаксически ведет себя как сущ. 
сред. р.: что случилось?; что произошло?

Местоименные прилагательные такой, иной, 
другой в сочетании с местоимением кто могут при
нимать форму муж. или жен. р. в зависимости от 
пола того лица, на которое указывает местоимение: 
кто такой? или кто такая? А к т о о н а т а -
к а я? Собакина, купеческая дочь (Л. Мей); Люди
спросили Селивана: — К т о это т а к а я? Он
отвечал — Это моя жена (Леск.); Вы должны от-
ветить, к т о вы т а к о й и куда направляетесь
(Фед.).

П р и м е ч а н и е. В редких случаях наблюдается 
ненормативное употребление при слове кто местоимен. 
прил. такой в форме сред. р.: Да к т о вы т а к о е и
зачем вы сюда приехали? (Дост.).

Местоимение что может указывать на лицо в 
тех случаях, когда целью вопроса является установ
ление не личности человека (кто пришел?; кто вы
такой?), а отличительных черт его характера, его 
свойств, сущности; при этом что синтаксически 
выражает значение сред. р.: Казалось когдато, что
это какоето особое, почти страшное существо —
человек, проживший сорок, пятьдесят лет. И вот

таким существом стал наконец и я. Ч т о же я
т а к о е, сказал я себе, ч е м именно стал я те-
перь? (Бунин).

В условиях контекста местоимение что может 
содержать вопрос о живом существе: что там про-
бежало?; что это — волк или собака?

§ 1286. Местоимения кто и что не имеют мор
фологической категории числа. Противопоставле
ние по числу выражается только у слова кто и 
только синтаксически — формами согласуемого 
определения или, реже, глаголасказуемого. На чис
ло, ед. или мн., часто указывает форма прилага
тельного такой: кто такой (такая)? и кто такие?: 
А ты к т о т а к о й, — сказал Шабашкин с
дерзким взором (Пушк.); [Б а е в:] А эти к т о
т а к и е? (Булг.). Местоимение что не выражает 
противопоставления по числу и всегда имеет значе
ние единичности: что такое?; что происходит?; 
что произошло?

Местоимения кто и что употребляются также 
как относительные слова в составе сложного пред
ложения. Выполняя функцию союзного слова (см. 
§ 1685), слова кто и что сохраняют грамматиче
ские особенности местоименийсуществительных: 
они изменяются по падежам, а в тех случаях, когда 
выступают в роли подлежащего, координируются 
со сказуемым в роде и числе. При этом, когда речь 
идет о многих, нормой является употребление ска
зуемого — глагола, прилагательного или причастия 
в форме ед. ч. Форма мн. ч. здесь возможна в не 
строго нормированной речи: кто едет! (едут), 
должны, прийти к восьми утра; все, кто внесен в
список/(внесены в список), приняты. В том случае, 
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когда сказуемое выражено прилагательным, при
частием или глаголом в форме прош. вр. или сосла
гат. накл., нормально употребление этих слов при 
местоимении кто в форме муж. р., а при местоиме
нии что — в форме сред. р.: кто это видел, тот не
забудет; что сделано, то сделано.

§ 1287. Местоимения кто и что не имеют па
дежных форм мн. ч. Все падежные формы, кроме 
формы им. п. у местоимения кто и формы им. и 
вин. п. у местоимения что, образуются по второй 
разновидности местоименного скл. (см. § 1325). В 
формах им. п. (кто) и им. и вин. п. (что) выступает 
флексия |о|. У местоимения кто формы род. и 
вин. п. ед. ч. совпадают; у местоимения что совпа
дают формы им. и вин. п.

Падежные формы местоимений кто и что об
разуются от основ |кт|, |чт| (формы им. п.) и |к|, 

|к’| и |ч| (формы косв. пад.): кто, что, но кого, 
чего, кому, чему, кем, чем.

Фонемный состав флексий местоимений кто, 
что следующий: к т о: им. п. |о|, род. п. |ово|, 
дат. п. |ому|, вин. п. |ово|, тв. п. |ем|, предл. п. |ом|;
ч т о: им. п. |о|, род. п. |ово|, дат. п. |ому|, вин. п. 
|о|, тв. п. |ем|, предл. п. |ом|.

Парадигмы

И. кто что
Р. кого чего
Д. кому чему
В. кого что
Тв. кем чем
Пр. о ком о чём

В форме тв. п. мест. кто имеет место позицион
ное смягчение: |к’ем|.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕНИЯСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

§ 1288. Группу неопределенных и отрицатель
ных местоимений составляют местоимения, слово
образовательно мотивированные местоимениями 
кто и что. К неопределенным местоимениям отно
сятся слова ктонибудь, ктото, ктолибо, коекто, 
некто, чтото, чтонибудь, чтолибо, коечто, 
нечто (о структуре этих слов см. § 1038, 1039). К 
отрицательным местоимениям относятся слова ни-
кто, некого, ничто, нечего (о структуре этих слов 
см. § 1036, 1037).

Выражение неопределенными и отрицательны
ми местоимениями морфологических к а т е г о 
р и й  р о д а  и  ч и с л а, а также отношение к 
значению одушевленности/неодушевленности не 
отличается от местоимений кто и что (см. § 1285, 
1286).

§ 1289. Неопределенные и отрицательные ме
стоимениясуществительные не имеют морфологи
ческой категории рода. Местоимения с компонен
том кто синтаксически (т. е. в соединении с формой 
согласуемого слова или глаголасказуемого в 
прош. вр. и сослагат. накл.) ведут себя как сущ. 
муж. р. (1), а местоимения с компонентом что —
так же, как сущ. сред. р. (2): 1) Настала ночь; в те-
леге темной Огня н и к т о н е р а з л о ж и л,
Н и к т о под крышею подъемной До утра сном
н е о п о ч и л (Пушк.); У Ростовых всегда по
воскресеньям о б е д а л к о е  к т о из близких
знакомых (Л. Толст.); Смотрел ли к т о  н и б -
у д ь из вас в окно? — спросил становой (Чех.); 
Город сквернейший, — с к а з а л н е к т о, п о -

х о ж и й на Джона Фальстафа (Горьк.); И вышло
это так, словно спрашивал не он, а к т о  т о
д р у г о й (Фад.). 2) А Иван Иванович тоже ку-
дато ходил, тоже гдето бывал, делал
ч т о  т о с в о е, м а л е н ь к о е, чрезвычайно
м а л е н ь к о е (Бунин); Не раз испытал я н е -
ч т о ч у д е с н о е (Бунин); Прыгнув в дыру, вол-
чиха упала передними лапами и грудью на
ч т о  т о м я г к о е и т е п л о е, должно
быть на барана, и в это время в хлеву ч т о  т о
вдруг з а в и з ж а л о, з а л а я л о и з а л и -
л о с ь тонким, подвывающим голосом (Чех.); Лю-
дей, похожих друг на друга, — нет, каждый имеет
ч т о  н и б у д ь с в о е (Горьк.); Таня удивилась, 
почему молчит этот такой внимательный генерал. 
И вдруг увидела н е ч т о т а к о е, что застави-
ло ее умолкнуть. Б ы л о ч т о  т о с т р а н -
н о е и т о с к л и в о е в этих умных зорких гла-
зах (Казакевич).

П р и м е ч а н и е. Местоимения ктонибудь, 
ктолибо и ктото при указании на лицо женского пола в 
не строго нормированной речи допускают определяющее 
слово в форме жен. р. или координацию с формой жен. р. 
прош. вр. и сослагат. накл. глаголасказуемого: Была ли
ктонибудь из вас, хоть одна, довольна своей судьбой? 
(разг. речь).

§ 1290. Как и местоимения кто, что, неопреде
ленные и отрицательные местоимения противопос
тавлены друг другу по признаку личности/нелич-
ности. Это противопоставление выражено рядами 
слов во всей совокупности их форм. Слова, обра
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зующие один ряд и обозначающие лицо (реже —
вообще живое существо), — ктонибудь, ктото, 
ктолибо, коекто, некто, никто, некого — проти
вопоставлены словам другого ряда, обозначающим 
предмет и (редко: местоимения чтото и нечто) 
живое существо: чтонибудь, чтото, чтолибо, 
коечто, нечто, ничто, нечего.

Склонение неопределенных и отрицательных 
местоимений с компонентами кто и что различно: 
у местоимений с компонентом кто совпадают 
флексии род. и вин. п.; у местоимений с компонен
том что — флексии им. и вин. п.

§ 1291. Местоимения с компонентом что не 
выражают противопоставления по числу и имеют 
значение единичности: чтото непонятное, нечто
странное, ничто человеческое мне не чуждо. Ме
стоимения с компонентом кто преимущественно 
выражают единичность, но в отдельных случаях 
допускают синтаксическое указание на нескольких 
лиц: И н и к т о, страшась Зевеса, Из богинь или
богов Навещать его н е с м е л и, Бога лиры и
свирели (Пушк.); По средам у ней с о б и р а ю т -
с я к о е  к т о из старых знакомых (Гонч.);
К о й  к о м у, очень н е м н о г и м и н т е р е -
с у ю щ и м с я, стало известно по какимто слу-
хам, что Настасья Филипповна на другой же день
после Екатерингофа бежала (Дост.).

§ 1292. Категория п а д е ж а у отрицательных 
и неопределенных местоимений выражается рядами 
падежных форм с теми же флексиями (как по фо
немному составу, так и по орфогр. виду), что и у 
падежных форм местоимений кто и что (см. 
§ 1287). Изменения основ в падежных формах так
же полностью совпадают: кто — ктонибудь, 
коекто, никто; что — чтонибудь, коечто, 
ничто; кого — когонибудь, коекого, никого; 
чего — ничего, чегонибудь, коечего; кому —
никому; чему — ничему.

Местоимения некого и нечего не имеют формы 
им. п. Местоимение некто имеет только форму 
им. п., а местоимение нечто — только форму им. и 
вин. п.: Он пел разлуку и печаль, И н е ч т о, И ту-
манну даль (Пушк.); Жил н е к т о господин Долгов
С женой и дочкой Надей (Некр.); Шубин подошел ко
мне после стола и сказал: «Вот этот и н е к т о
другой (он твоего имени произнести не может) —
оба практические люди, а посмотрите, какая разни-
ца» (Тург.); Она так искренне верила, что я не чело-
век, а н е ч т о, стоящее неизмеримо ниже ее (Чех.).

П р и м е ч а н и е. В роли косв. пад. местоимения 
некто в литературе иногда отмечается употребление со
ответствующих форм местоимен. прил. некий: некоего, 

некоему, некий (или некоего), неким, о некоем: Н е к -
т о...сказал: «что ты за свинья, скотина», готовясь про-
должать назидания, а Лопухов сделал полный оборот к
н е к о е м у, взял н е к о е г о в охапку и положил в
канаву (Черн.); Видим как бы впервые нежный лик н е -
к о е г о в сером (Андр.). Такое употребление не отвеча
ет современной норме.

В формах отрицательных и неопределенных ме
стоимений с предлогами предлог ставится после 
префикса, т. е. между префиксом и корнем: не у ко-
го, ни от кого, кое с кем; не о чем, не к чему; Меч-
тами детскими н и с к е м я не делился, Н и
о т к о г о речей разумных не слыхал (Никит.); 
Еду к о й с к е м повидаться Чрез Николаев-
ский мост (Некр.); [Л и д и я:] Нет, уж вам поне-
воле придется смотреть к о й н а ч т о сквозь
пальцы (А. Остр.).

П р и м е ч а н и е  1. Местоимения никто и ничто
употребляются как сущ. в знач. 

(
ничтожество

)
, 

(
ничтожная 

личность
)
, 

(
предмет, не имеющий цены

)
. В этих случаях 

мост. никто, ничто и косв. пад. предлогом не разделяют
ся: Сделал и з н и ч е г о полезную вещь; Превратился
в н и ч т о; Много шума из н и ч е г о; И нас за н и -
к о г о считает (Гриб.); И в разговорах о н и ч ё м
Ожесточаюсь я умом (Полонский); Вчера вечером поро-
шило и з н и ч е г о, как будто это со звезд падали
снежинки (Пришв.).

П р и м е ч а н и е  2. В разг. речи у неопределен
ных мест. с префиксом кое, кой предлог может стоять не 
только после префикса (кое с кем, кое к кому, кое на что), 
но и перед ним: от коечего отказался, для коекого по-
старается сделать, о коечем попросил, с коекем посо-
ветовался.

УДАРЕНИЕ
МЕСТОИМЕНИЙСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 1293. Все местоимения, за исключением отри
цательного некого, нечего, имеют неподвижное уда
рение на флексии: я (меня, мне, меня, мной, обо
мне), ты (тебя, тебе, тебя, тобой, о тебе), 
мы (нас, нам, нас, нами, о нас), вы (вас, вам, 
вас, вами, о вас); он (оно, она): его (её), ему (ей), 
его (её), им (ей, ею), о нём (о ней); они (их, им, их, 
ими, о них); себя [себя, себе, себя, собой (ою), о
себе]; кто (кто, кого, кому, кого, кем, о ком), 
что (что, чего, чему, что, чем, о чём), ктото
(когото, комуто, когото, кемто, о комто), 
коекто (коекого, коекому, коекого, коекем, 
кое о ком); никто (никого, никому, никого,
никем, ни о ком), ничто (ничего, ничему, ничто, 
ничем, ни о чём). Отриц. мест. некого, нечего име
ют постоянное ударение на префиксе не: некому, 
нечему, не о ком, не о чем. Префикс кое может 
иметь побочное ударение: ко̀е с кем.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1294. И м я  п р и л а г а т е л ь н о е —
это часть речи, обозначающая непроцессуальный 
признак предмета и выражающая это значение в 
словоизменительных морфологических категориях 
рода, числа и падежа. Прилагательное обладает 
морфологической категорией степени сравнения и 
имеет полные и краткие формы.

В состав прилагательного как части речи, кроме 
собственно прилагательных, т. е. немотивирован
ных или мотивированных слов, для которых назва
ние качества или свойства является их лексическим 
значением, входят группы слов, лексическое значе
ние которых не выражает качества или свойства 
предмета. Это — п о р я д к о в ы е  п р и л а г а 
т е л ь н ы е (так называемые порядковые числи
тельные), называющие отношение к числу и опре
деляющие положение предмета в порядке счета 
(первый, второй, третий, сотый; об их значении 
см. § 1296), и  м е с т о и м е н н ы е  п р и л а 
г а т е л ь н ы е, не называющие качества или свой
ства, а только указывающие на него (мой, тот, 
свой, каждый). К прилагательным относится также 
большая группа неизменяемых слов иноязычного 
происхождения, называющих признак (бордо, де-
кольте, клеш, плиссе, хаки). Эти слова не изменяют
ся по родам и числам и принадлежат к нулевому 

склонению (см. § 1328); значение признака в них 
обнаруживается синтаксически, в сочетаниях с 
сущ.: цвет бордо, брюки клеш, юбка плиссе, кос-
тюм хаки.

Прилагательные классифицируются по двум 
основаниям: вопервых, по характеру самого назы
ваемого признака и, вовторых, по характеру обо
значения признака, т. е. по тому, получает ли при
знак в слове свое лексическое выражение или на 
наличие признака только указывается, но сам при
знак не называется. Эти классификации, равно су
щественные для грамматической характеристики 
прилагательных, не подчинены друг другу и суще
ствуют независимо одна от другой.

Классификация по первому признаку разделяет 
прилагательные на два лексикограмматических 
разряда — на прилагательные к а ч е с т в е н н ы е  
и  о т н о с и т е л ь н ы е. В состав относительных 
прилагательных входят собственно относительные 
(притяжательные, см. § 1296, и непритяжательные), 
порядковые и местоименные прилагательные. Клас
сификация по второму признаку разделяет прилага
тельные на з н а м е н а т е л ь н ы е  и  м е с т о 
и м е н н ы е. К знаменательным прилагательным 
относятся все качественные прилагательные и все 
относительные, кроме местоименных.

I II

Качественные
прилагательные

Относительные
прилагательные

Знаменательные
прилагательные

Местоименные
прилагательные

собственно
относительные

порядковые местоименные качественные относительные

непритяжательные притяжательные
собственно

относительные
порядковые

непритяжательные притяжательные
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

§ 1295. К а ч е с т в е н н ы е  п р и л а г а 
т е л ь н ы е обозначают свойство, присущее само
му предмету или открываемое в нем, часто — такое, 
которое может характеризоваться разной степенью 
интенсивности: белый — белее, красивый — краси-
вее, прочный — прочнее, упрямый — упрямее, хо-
роший — лучше. Ядро этого разряда составляют 
прилагательные, основа которых обозначает при
знак не через отношение к предмету. Сюда принад
лежат слова, называющие такие свойства и качест
ва, которые непосредственно воспринимаются ор
ганами чувств: цветовые, пространственные, вре
менные, физические и другие квалифицирующие 
признаки, качества характера и умственного склада: 
красный, синий, светлый, яркий; горячий, громкий, 
густой, душистый, звонкий, круглый, мягкий, рез-
кий, сладкий, теплый, тихий, тяжелый; далекий, 
длинный, долгий, короткий, малый, тесный, узкий; 
босой, глухой, здоровый, молодой, слепой, старый, 
толстый, тощий, хилый; гордый, добрый, жадный, 
злой, мудрый, плохой, скупой, умный, хитрый, хо-
роший, храбрый, щедрый; важный, вредный, год-
ный, нужный, полезный, правильный.

Качественные прилагательные имеют два ряда 
форм — п о л н ы е (атрибутивные) и к р а т к и е
(предикативные): белый, белая, белое, белые и бел, 
бела, бело, белы; темный, темная, темное, темные
и темен, темна, темно, темны; горький, горькая, 
горькое, горькие и горек, горька, горько, горьки; они 
образуют формы сравнит. степени (компаратива): 
важный — важнее, добрый — добрее, сладкий —
слаще, гладкий — глаже, густой — гуще. От ка
честв. прилагательных возможно образование наре
чий на о, е: горячий — горячо, далекий — далеко, 
долгий — долго, излишний — излишне, мудрый —
мудро, певучий — певуче, храбрый — храбро. Боль
шая часть качеств. прилагательных характеризуется 
также рядом словообразовательных особенностей: 
способностью образовать другие качеств. прилага
тельные, называющие оттенки и степени качества 
(беловатый, большущий, здоровенный), и существи
тельные, называющие отвлеченные понятия (глуби-
на, смелость, пустота) (см. § 607). Качеств. прила
гательные пополняются за счет причастий в адъек
тивном знач. (см. § 1579) и за счет относительных 
прилагательных — при условии приобретения по
следними качественного значения (см. § 1299–
1301).

§ 1296. О т н о с и т е л ь н ы е  п р и л а 
г а т е л ь н ы е называют признак через отноше
ние к предмету или к другому признаку: мотиви
рующей основой обозначается тот предмет или при
знак, через отношение к которому представлено 
данное свойство: деревянный, стальной, летний, 
купальный, вчерашний. Характер выражаемых от
ношений очень разнообразен: это может быть обо
значение признака по материалу (деревянный, ме-
таллический), по принадлежности (притяжательные 
прилагательные: отцов, рыбий, сестрин, мужнин, 
мой), по назначению (детская книга, школьные по-
собия), по свойственности (осенние дожди, вечер-
няя прохлада). Относит. прилагательные называют 
признак, который не может проявляться с разной 
степенью интенсивности.

Относит. прилагательные составляют основную 
и непрерывно пополняемую массу русских прилага
тельных (непополняемы лишь группы прилагатель
ных порядковых и местоименных). В отличие от 
качеств. прилагательных, представленных как не
мотивированными, так и мотивированными слова
ми, относит. прилагательные мотивируются слова
ми других частей речи: существительными (желез-
ный, дверной, отцов, сестрин, ламповый, комсо-
мольский, весенний, верхний); глаголами (дубиль-
ный, плавательный, танцевальный, лечебный), чис
лительными (четвертый, десятый, сороковой, 
двухсотый) и наречиями (ближний, прежний, то-
гдашний, вчерашний, теперешний). Исключение 
составляют порядковые прилагательные первый, 
второй и многие местоименные прилагательные 
(см. § 1297), являющиеся немотивированными сло
вами.

П о р я д к о в ы е относит. п р и л а г а 
т е л ь н ы е, называющие признак через отношение 
к числу (количеству, месту в ряду), по своему зна
чению подобны другим относит. прилагательным: 
они обозначают отношение. М е с т о и м е н н ы е  
п р и л а г а т е л ь н ы е своеобразны по своему 
значению: это указательные слова. Местоименные и 
порядковые прилагательные обладают известным 
сходством: порядковые прил. могут указывать на 
место в ряду (см. § 1366); тем самым они ведут себя 
как указательные слова. Последнее прежде всего 
относится к прил. первый, второй, третий. С дру
гой стороны, местоименные прил. тот, этот, дру-
гой, иной могут выступать в функции порядковых 
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прилагательных. Подобная взаимозаменимость не
которых порядковых и местоименных прилагатель
ных наблюдается при перечислении: и то, и другое, 
и третье; и те, и другие, и третьи.

Указательные функции свойственны также 
счетноместоименному прилагательному один —
одни; сравним: о д н и остались, а д р у г и е
пошли в кино; Весенним заморозком чутким Под-
сушен и взбодрен лесок. Еще о д н и, д р у г и е
сутки, И под корой проснется сок (Твард.). Слово 
один может употребляться также в значении неоп
ределенного местоимения некий: Какое произвело
следствие это прибытие, читатель может узнать
из о д н о г о разговора, который произошел меж-
ду о д н и м и двумя дамами (Гоголь); Жили на
земле в старину о д н и люди, непроходимые леса
окружали с трех сторон таборы этих людей, а с
четвертой была степь (Горьк.).

§ 1297. М е с т о и м е н н ы е  п р и л а г а 
т е л ь н ы е делятся на шесть групп: 1) п р и 
т я ж а т е л ь н ы е (так наз. притяжательные ме
стоимения): а) л и ч н ы е, указывающие на при
надлежность первому лицу (мой, наш), второму 
лицу (твой, ваш) или третьему лицу (несклоняемые 
прил. его, ее, их); б) в о з в р а т н ы е, указываю
щие на принадлежность любому из трех лиц: свой; 
2) у к а з а т е л ь н ы е: тот, этот, такой, эта-
кий (разг.), таков, следующий, а также слова 
тотто, такойто, см. раздел «Словообразова
ние», § 1039; 3) о п р е д е л и т е л ь н ы е: всякий, 
всяческий, каждый, любой, весь, целый, иной, дру-
гой, сам, самый; 4) в о п р о с и т е л ь н ы е: ка-
кой, который, чей, каков; 5) н е о п р е д е л е н 
н ы е: какойто, некоторый, некий; 6) о т р и ц а 
т е л ь н ы е: никакой, ничей.

П р и м е ч а н и е. К разряду местоименных прила
гательных относятся также просторечные слова таков-
ский, ихний, нашенский, вашенский. Эти слова находят 
отражение в языке художественной литературы.

Все местоименные прилагательные, кроме 
постфиксальных и префиксальных (см. § 1036–
1039), а также прост. таковский, ихний, нашенский, 
вашенский, являются немотивированными словами.

От всех относит. прилагательных местоимен
ные прилагательные отличаются характером лекси
ческого значения; они обозначают такие признаки, 
которые возникают на основе отношения говоряще
го к лицам, предметам и явлениям. Так, слова мой, 
твой, его, свой указывают на притяжательные от
ношения, устанавливаемые говорящим: (относя
щийся ко мне, к тебе, к себе и т. д.); слова этот, 
такой от лица говорящего указывают на признак 

((тот, на который говорящий определенно указыва
ет, который он характеризует)); аналогичны значе
ния слов какойто, некоторый, некий ((тот, на кото
рый говорящий указывает неопределенно)). Место
именные прилагательные могут указывать на любой 
признак; их содержательное наполнение определя
ется в речи.

Местоименные прилагательные имеют также и 
другие особенности лексических значений, свойст
венные указательным словам. Так, слова мой, твой, 
наш, ваш, свой могут иметь свойственные и личным 
местоимениямсуществительным абстрактно типи
зирующие значения (см. § 1277). Например, в вы
сказываниях обобщающего характера, в пословицах 
эти прилагательные обозначают принадлежность 
любому обобщенно мыслимому лицу: М о я хата
с краю; Не твоя печаль чужих детей качать;
С в о я рубашка ближе к телу.

Указательным местоимениям такой и тот по
мимо собственно указательного значения (Горсть
земли, похожей на другую, Сколько в ней любви и
суеверья! О т а к о й и на небе тоскуют, И в
т а к у ю до могилы верят. Эренб.) свойственно 
значение усилительное. При этом слово такой под
черкивает степень проявления признака (а), а тот
выделяет также и носителя признака, названного 
существительным (б): а) Звенела музыка в саду
Т а к и м невыразимым горем (Ахм.); Он бредит в
лучах голосов | и «Сказкою Венского леса», | и лас-
кою Брянских лесов, | И чемто т а к и м в а -
с и л ь к о в ы м, | которому | тысячи лет (Недог.); 
б) Журавль у ветхого колодца, Над ним, как кипень, 
облака, В полях скрипучие воротца, И запах хлеба, и
тоска, И т е н е я р к и е п р о с т о р ы, Где
даже голос ветра слаб (Ахм.); Есть в Ленинграде
жесткие глаза и та, Для прошлого загадочная,
н е м о т а, Т о т горько сжатый р о т, т е
о б р у ч и на сердце, Что, может быть, одни
спасли его от смерти (Эренб.).

§ 1298. С е м а н т и ч е с к а я  г р а н и ц а  
м е ж д у  к а ч е с т в е н н ы м и  и  о т н о 
с и т е л ь н ы м и  п р и л а г а т е л ь н ы м и ус-
ловна и непостоянна: относит. прилагательные мо
гут развивать качественные значения. При этом 
значение предметного отношения в прилагательном 
совмещается со значением качественной характери
стики этого отношения. Так, слово железный как 
относит. прилагательное обозначает (содержащий 
железо) или (сделанный из железа) (железная руда, 
железный гвоздь); это же прилагательное имеет и 
ряд переносных, качественных значении: (сильный, 
крепкий) (железное здоровье), (твердый, непреклон
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ный) (железная воля, железная дисциплина). Прила
гательное детский как относительное означает 
(принадлежащий, свойственный детям, предназна
ченный для детей) (детские игрушки, детская кни-
га, детский дом); как качеств. прилагательное это 
слово получает переносное значение: (не свойствен
ный взрослому, незрелый) (детские рассуждения, 
детское поведение). Аналогично: золотой харак-
тер, золотая рожь, волчий голод, собачий холод, 
петушиный задор; Нам отворяет [дверь] Митро-
фан Степанович Зверев, о ч е н ь д о м а ш н и й, 
в халате (М. Алигер); Вскоре с а н а т о р н у ю
т и ш и н у издательства нарушает т р а к -
т о р н ы й г р о х о т башмаков Хамловского
(газ.).

§ 1299. Оттенок качественности может присут
ствовать во всех относит. прилагательных, но в раз
ной степени. В большей мере развитие качествен
ных значений свойственно собственно относитель
ным прилагательным и в меньшей мере — прилага
тельным притяжательным, порядковым и место
именным.

Среди притяжательных прилагательных спо
собность приобретать качественное значение отли
чает прежде всего прилагательные с суффиксом ий. 
Прилагательные с этим суффиксом имеют знач. 
(свойственный (реже — принадлежащий) тому, кто 
назван мотивирующим словом): рыбий, кошачий, 
собачий, телячий, человечий. В условиях контекста 
такие прилагательные легко приобретают качест
венные значения. В сочетаниях рыбий темпера-
мент, кошачья походка, собачья преданность, те-
лячьи нежности относит. прилагательные высту
пают как качественные: Я не хочу, чтобы вы пита-
лись милостыней сострадания и с о б а ч ь е й
преданности (Купр.); А вскачь за громом, за чет-
веркой Ильи Пророка, под струи — Мои т е л я -
ч ь и бы восторги, Т е л я ч ь и б нежности твои
(Пастерн.).

П р и м е ч а н и е. В тех случаях, когда относитель
ные прилагательные мотивированы одним и тем же сущ., 
но образованы с помощью разных суффиксов (петуший и 
петушиный, пастуший и пастушеский, человечий и чело-
веческий), качественное значение легче приобретают не
притяжательные прилагательные: петушиный задор, 
пастушеская идиллия, человеческое отношение.

Притяжательным прилагательным, образован
ным с помощью суф. ов, ин, нин (отцов, дедов, 
материн, сестрин, братнин), развитие качествен
ных значений не свойственно. Это объясняется, 
вопервых, тем, что такие прилагательные обозна
чают конкретноединичную принадлежность (см. 

§ 781, п. 1), вовторых, тем, что они вообще ограни
чены в употреблении: отношения принадлежности в 
современном языке чаще обозначаются формой 
род. п. сущ. (отцов дом — дом отца).

П р и м е ч а н и е. Прил. чёртов наряду с притяжа
тельным значением широко употребляется для обозначе
ния экспрессивного отрицательного отношения к опреде
ляемому предмету: чёртова затея; чёртова пропасть
дел; И внес ту ношу ч ё р т о в у Я во второй этаж
(Некр.).

§ 1300. Свободнее, чем у притяжат. прилага
тельных на ов и ин, развиваются качественные 
значения у прилагательных порядковых и место
именных.

Порядковые прилагательные, особенно те из 
них, которые мотивированы числительными, назы
вающими круглые числа (десятый, сотый, тысяч-
ный), а также те, которые соотносительны с самыми 
первыми единицами счета (первый, второй, тре-
тий), легче всего развивают качественные значе
ния: первый сорт, на вторых ролях, на втором пла-
не, третий сорт, это дело десятое, с пятого на
десятое, в сотый раз повторять. Ктото даже
советует мне сделать поэму более понятной. Я
воздержусь от этого. Никаких т р е т ь и х,
с е д ь м ы х и д в а д ц а т ь д е в я т ы х
смыслов поэма не содержит (Ахм.).

Порядковые прилагательные в качественных 
значениях вошли в состав фразеологических оборо
тов: в первую голову, в первую очередь, до седьмого
пота, седьмое небо (на седьмом небе), первые, вто-
рые, третьи петухи (о времени), из вторых рук
(узнать, получить чтон.): Правдойто я ее д о
с е д ь м о г о п о т а прошибу (С.Щ.); Класси-
цизм у меня пойдет в п е р в у ю г о л о в у в ар-
хитектуре (И. Грабарь); Не самозванка — я пришла
домой, И не служанка — мне не надо хлеба, Я
страсть твоя, воскресный отдых твой, Твой
д е н ь с е д ь м о й, твое с е д ь м о е н е б о
(Цвет.).

§ 1301. У местоименных прилагательных спо
собность к приобретению качественных значений 
реализуется поразному.

Притяжательные местоимен. прилагательные 
(личные и возвратные) мой, твой, свой, наш, ваш, 
их могут выражать не только принадлежность, но и 
свойство, характерную черту, примету лица или 
предмета: Но все равно вы н а ш, от плоти, так
сказать, костей. Н а ш... «Ч е й в а ш?» — хотел
спросить Бурденко, несколько раздражаясь (Ни
лин); Деревья окружат блиндаж, Войдут две
женщины, робея, И спросят, н а ш или н е
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н а ш, Ловя ворчанье из траншеи (Пастерн.); Слово
«агроном» стало давно уже ничуть не менее
с в о и м, советскорусским, чем «председатель» 
или «животновод» (газ.).

Указательные местоимения такой, эдакий (разг. 
и прост.) могут совмещать знач. указания на при
знак со знач. оценки: — У него прииски под Кушвой, 
и т а к о е золото идет, т а к о е золото! По
пуду в неделю намывает (М.Сиб.); Я тотчас же
поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из
т а к и х (Дост.); Верить ему, что Варя т а к а я
и с я к а я, я погожу (Чех.). Указат. местоимение 
этакий (разг. и прост.) имеет знач. (такой, качество, 
свойство, состояние которого подчеркивается, вы
деляется): В э т а к и й теплый день приятно было
бы встретить здесь когонибудь (Марк.); Компли-
менты отпускал он с э т а к и м чуть заметным
пренебрежительным оттенком (Никол.).

Качественные значения могут приобретать так
же другие местоименные прилагательные, стано
вясь таким образом синонимами качеств. прилага
тельных. Таковы определительные, неопределенные 
и отрицательные местоимен. прилагательные всякий
(синонимы: любой, разный), коекакой, некоторый
(синонимы: известный, определенный), иной: всякое
бывает; торгуют всякими товарами; всякие люди
заходят; иные готовы верить слухам; Наружность
его была приятна, замечательна, а привычка быть
всегда в обществе придавала, ему н е к о т о -
р у ю любезность, особенно с женщинами
(Пушк.); «Безвредная бесполезность», которую
поначалу дети впитывают и на и н о м уроке ли-
тературы, и н а и н о м сеансе имитации труда, 
не абсолютно для всех безвредна (газ.).

Неопределенные и отрицательные местоимен. 
прилагательные какойто, коекакой, никакой могут 
приобретать значение (неважный), (плохонький), вы
ражать пренебрежительное или отрицательное от
ношение: Патронташи были подвешены к пояскам, 
одежка была к о е  к а к а я, на ком что
(Фед.); — Николка, я тебе два раза уже говорил, 
что ты н и к а к о й остряк (Булг.); сюда же от
носится сочетание какойникакой: Ведь уж, навер-
но, найдется у вас к а к а я  н и к а к а я ком-
натка. Уголок какой, так себе что ни есть захуда-
лый (Фед.).

§ 1302. Г р а м м а т и ч е с к а я  г р а н и ц а
между качеств. и относит. прилагательными, так же 
как и граница семантическая, неустойчива. Эта не
устойчивость объясняется двумя причинами. 
Вопервых, не все качеств. прилагательные в силу 
особенностей лексической семантики или морфоло

гической структуры обладают грамматическими 
признаками, перечисленными в § 1295; вовторых, 
многие относит. прилагательные в переносных зна
чениях могут приобретать признаки качеств. прила
гательных.

Так, не образуют кратких форм качеств. прила
гательные, называющие масти животных (буланый, 
вороной, гнедой и под.), прилагательные, называю
щие высокую степень качества (пребогатый, разве-
селый, разлюбезный, наипрекраснейший). Значи
тельная группа качеств. прилагательных, обладаю
щих несколькими лексическими значениями, обра
зует краткую форму только в некоторых из этих 
значений; например, прил. бедный не образует 
краткой формы в знач. (несчастный, жалкий); прил. 
грамотный образует краткую форму в знач. (умею
щий читать и писать), (умелый, осведомленный в 
чемлибо, образованный) (мальчик грамотен; ин-
женер вполне грамотен), но не в знач. (выполнен
ный без ошибок, со знанием дела) (грамотный чер-
теж). Только полная форма возможна у качеств. 
прилагательных в составе многих устойчивых соче
таний (белый свет, круглый дурак, суровая нитка, 
черный ход). Ограничения аналогичного характера 
влияют и на возможности образования форм срав
нит. степени (см. § 1344).

С другой стороны, относит. прилагательные, 
употребленные в переносном, качественном значе
нии, могут образовать а) краткие формы и б) формы 
сравнит. степени. а) Луна гдето сзади, над горо-
дом, река под тенью его черна и б а р х а т н а
(Горьк.); Д е р е в я н е н братец твой, д е р е -
в я н е н... мозги у него прямые какието (Леон.); В
свою Революцию верю! Слово мое — ж е л е з н о. 
И слова ж е л е з н е й — нету! (Р. Рожд.); Еще
томятся матери и дети | в напрасном ожидании
отцов. | Они не лгут, что света нет на свете, | что
мир ужасен — душен и с в и н ц о в (Недог.); Се-
годняшний Брюсов даже в своих революционных
произведениях слишком в ч е р а ш е н (журн.); 
б) Нежно светлеют губы и тень з о л о ч е Возле
запавших глаз (Цвет.); Кленовые гвозди полезней, —
испытаны морем дождей; | кленовые гвозди ж е -
л е з н е й | граненых германских гвоздей! (Недог.); 
С каждым днем все продолжительнее, все
с т е к л я н н е е вечерняя заря (Ю. Казак.).

Прилагательные притяжательные, порядковые и 
местоименные как отдельные лексикограмматичес-
кие разряды обладают специфическими морфоло
гическими особенностями: они не имеют ни соот
носительных полных и кратких форм, ни форм 
сравнит. степени. Изменения в семантике прилага
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тельных перечисленных трех групп не влекут за 
собой изменения в их морфологическом поведении: 
развивая переносные качественные значения, при
тяжат., порядковые и местоимен. прилагательные 
не приобретают одновременно с этим способности 

к образованию форм сравнит. степени (о единичных 
отклонениях от общего правила см. § 1345); кроме 
того, притяжат., порядковые и местоимен. прилага
тельные отличаются друг от друга и от всех осталь
ных прилагательных характером словоизменения.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

§ 1303. Прилагательному как части речи свой
ственны морфологические категории рода, числа и 
падежа (о категории степени сравнения см. § 1307). 
Все эти категории у прилагательного — словоизме
нительные и выявляются синтаксически; морфоло
гические значения прилагательных повторяют мор
фологические значения существительных, с кото
рыми они согласуются.

К а т е г о р и я  р о д а  п р и л а г а т е л ь 
н о г о — это словоизменительная категория, вы
ражающаяся в системе противопоставленных друг 
другу рядов форм и обозначающая отношение при
лагательного к существительному (или местоиме
ниюсуществительному) в составе определительно
го словосочетания. Категория рода представлена 
тремя рядами форм: мужского, женского и среднего 
рода. Формы мужского рода указывают, что на
званный прилагательным признак принадлежит 
предмету (или лицу), который назван существи
тельным мужского рода; формы женского рода ука
зывают, что признак принадлежит предмету (или 
лицу), который назван существительным женского 
рода; формы среднего рода указывают на принад
лежность признака предмету, названному сущест
вительным среднего рода. Таким образом, морфо
логические значения рода у прилагательных выяв
ляются только в сочетании с определяемыми суще
ствительными и служат синтаксическим выявлени
ем значения рода определяемого существительного.

Сочетаясь с существительными — названиями 
лиц, прилагательные в форме муж. или жен. р. ука
зывают на пол лица. Функция указания на пол лица 
целиком сосредоточивается в прилагательном в 
следующих употреблениях: 1) при сущ., принадле
жащих к нулевому скл.; 2) при личных и возврат
ном местоимениях и 3) при сущ. общего рода (си-
рота) и названиях лиц по роду занятий, должности 
типа врач, доктор, инженер, исполнитель (см. 
§ 1139). Во всех этих случаях форма рода у прила
гательного выполняет семантическую функцию: 
род соотносит названный прилагательным признак 
с лицом мужского или женского пола: 1) известный
конферансье; таинственный инкогнито; моя виза-

ви; 2) Я совсем больна; Ты еще молод; Протекли за
годами года, И с л е п о м у и г л у п о м у мне
Лишь сегодня приснилось во сне, Что она не любила
меня никогда (Блок); Меня, и г р е ш н у ю и
п р а з д н у ю, Лишь ты о д н а не упрекнешь
(Ахм.); Смотрела маленькая женщина на н е -
з н а к о м о г о меня (Евтуш.); Я многое еще не
совсем понимаю. Ни вокруг себя, ни в себе. А врать, 
как другие, даже с а м о й с е б е не хочу (Ни
лин); 3) хорошая врач; сама председатель сказала
(подобные сочетания допускаются в газ., разг., поэт. 
речи).

П р и м е ч а н и е. Мужской род прилагательного в 
сочетаниях типа хороший врач, известный поэт, талант-
ливый дирижер, прекрасный товарищ сам по себе не ука
зывает еще на пол называемого лица; он может только 
обозначать, что сущ. врач, поэт, дирижер, товарищ —
муж. р.; например: С. Юнович, т о н ч а й ш и й к о -
л о р и с т, создала живописную сферу без живописи
(газ.); Память об о т в а ж н о м в о и н е, замеча-
тельной спортсменке бережно хранят советские люди
(газ.).

§ 1304. Прилагательные последовательно обо
значают одушевленность или неодушевленность 
тех существительных, с которыми они сочетаются. 
Это свойство прилагательных проявляется в формах 
вин. п. ед. ч. муж. р. и вин. п. мн. ч. всех родов. 
Форма вин. п. ед. ч. муж. р. и мн. ч. всех родов у 
прилагательных, определяющих одушевл. сущест
вительные, совпадает соответственно с формой 
род. п. ед. ч. муж. р. или род. п. мн. ч. (Я увидел зна-
комого студента; Я знала этого юношу; Он поймал
больших окуней; Мы приобрели красивых птиц), а у 
прил., определяющих неодушевл. сущ., форма 
вин. п. ед. ч. муж. р. и мн. ч. всех родов совпадает с 
формами им. п. ед. ч. муж. р. или им. п. мн. ч. (Я
увидел знакомый дом; Он нашел красивые камни; 
Библиотека приобрела новые книги).

В том случае, если прилагательное сочетается с 
несклоняемым сущ., падежные формы прилагатель
ного указывают на отнесенность признака к оду
шевленному или неодушевленному предмету: Зоо-
парк приобрел взрослого шимпанзе, австралийского
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эму и красивых, больших какаду; Они приобрели
изящное бра, льняные драпри и вьетнамские жа-
люзи.

§ 1305. К а т е г о р и я  ч и с л а прилага
тельных — это словоизменительная синтаксически 
выявляемая морфологическая категория, представ
ленная двумя рядами морфологических форм: па
дежными формами ед. ч. (муж., жен. и сред. р.) и 
мн. числа. Категориальные морфологические зна
чения ед. и мн. ч. прилагательных повторяют одно
именные морфологические значения определяемого 
сущ. и выражаются системами падежных флексий: 
большой стол — большие столы; интересная кни-
га — интересные книги; зеленое поле — зеленые
поля; красное знамя — красные знамена. В том слу
чае, если признак принадлежит предмету или лицу, 
названному несклоняемым сущ., формы ед. и мн. ч. 
прилагательного указывают на морфологическое 
значение числа этих существительных: розовый
фламинго — розовые фламинго; трудное па —
трудные па; компетентное жюри — компетент-
ные жюри.

Местоимен. прилагательные многие, немногие, 
все (в знач. (в полном составе, без исключения):
в с е люди на земле, в с е точки), некоторые (в 
знач. (не все, часть): н е к о т о р ы е люди пола-
гают, н е к о т о р ы е улицы асфальтированы) 
соединяются только с сущ. во мн. ч. Прил. каждый
и один (в количественном знач.) соединяются толь
ко с сущ. в ед. ч. (каждый дом, одна страна) и не
сочетаются с сущ. во мн. ч. Исключение составляют 
сочетания со словами pluralia tantum (щипцы, нож-
ницы, сутки, каникулы, см. § 1151): эти слова могут 
обозначать как один предмет, явление, временной 
отрезок, так и ряд предметов, явлений, временных 
отрезков (одни щипцы, одни сутки, одни каникулы и 
каждые щипцы, каждые сутки, каждые каникулы).

Форма мн. ч. прил. каждый соединяется со 
счетноколичественными сочетаниями (два часа, 
пять человек): каждые два часа, каждые пять ша-
гов, каждые пятнадцать лет, каждые пять чело-
век. Форма мн. ч. одни с такими сочетаниями не 
соединяется (об окказ. употреблении см. § 1296). В 
сочетаниях с сущ. и местоим.сущ. во мн. ч. слово
форма одни выступает в знач. (только): одними вами
доволен, об них одних думаю; Остались мне о д -
н и страданья, Плоды сердечной пустоты (Пушк.) 
(см. об этом также § 1366).

В соединении со словами pluralia tantum формы 
прилагательных с флексиями мн. ч. не указывают 
на множественность определяемых предметов в том 
случае, если при сущ. нет лексического указания на 

количество: большие сани — возможно «одни» и 
«несколько» саней; новые очки — возможно и «од
ни» и «несколько» очков. На множественность 
предметов в определительных сочетаниях со слова
ми pluralia tantum указывают только счетные слова: 
две пары новых ножниц; несколько крестьянских
саней; в течение пяти долгих суток; сгребали сено
несколькими граблями.

§ 1306. К а т е г о р и я  п а д е ж а — это 
словоизменительная категория прилагательного, 
выражающаяся в системе противопоставленных 
друг другу рядов падежных форм в составе слово
сочетания и обозначающая согласование данного 
прилагательного с определяемым им существитель
ным. Категория падежа прилагательного организу
ется шестью рядами падежных форм, каждый из 
которых обозначает, что данная форма прилага
тельного определяет собою сущ. в соответствую
щем падеже: форма красивому обозначает, что 
прил. красивый определяет собою сущ. муж. или 
сред. р. ед. ч. в форме дат. п. (красивому дому или 
красивому месту); форма красивую обозначает, что 
прил. красивый определяет собою сущ. жен. р. ед. ч. 
в форме вин. п. (красивую девушку); форма краси-
выми обозначает, что прил. красивый определяет 
собою сущ. в тв. п. мн. ч. (красивыми домами, кра-
сивыми местами, красивыми девушками).

Средством выражения падежных значений у 
прилагательных служат падежные формы ед. и 
мн. ч.; в ед. ч. — формы муж., сред. и жен. р., во 
мн. ч. — формы мн. ч., общие для прил. муж., сред. 
и жен. р. В том случае, если прилагательное опре
деляет собою несклоняемое существительное, па
дежные формы прил. ед. и мн. ч. служат синтакси
ческим выражением значений падежа и числа этого 
существительного: Нет осеннего пальто; Обратил-
ся к известному конферансье; Принят на опреде-
ленное амплуа; Располагает неопровержимым али-
би; События в негритянском гетто; На озере жи-
вут розовые фламинго.

§ 1307. К а т е г о р и я  с т е п е н и  
с р а в н е н и я у прилагательных — это словоиз
менительная морфологическая категория, образуе
мая двумя рядами противопоставленных друг другу 
форм с морфологическими значениями п о л о 
ж и т е л ь н о й  и  с р а в н и т е л ь н о й  
с т е п е н и. В формах положительной степени за
ключено морфологическое значение, представляю
щее названный прилагательным признак вне срав
нения по степени его проявления. Форма положит. 
степени характеризует признак предмета непосред
ственно и безотносительно к его проявлению в дру
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гих предметах: веселый, сильный, сладкий, твердый. 
В формах сравнительной степени (компаратива) 
заключено морфологическое значение, указываю
щее на большую — по сравнению с чемлибо —
степень признака: веселее, сильнее, слаще, тверже; 
Погода была п р е к р а с н а я, еще п р е к р а с -
н е е, чем прежде (Тург.).

Средствами выражения морфологических зна
чений степеней сравнения служат для положит. 
степени вся совокупность форм прилагательных, в 
которых выявляются знач. рода, числа и падежа, а 
для сравнит. степени — особая неизменяемая форма 
компаратива: добрее, красивее, прилежнее, про-
хладнее, тише, хуже. Об описательных способах 
выражения сравнения см. § 1342.

Формы компаратива употребляются в сочета
нии с род. п. имени или в объединении с союзом 
чем: лисицы хитрее волков — лисицы хитрее, чем
волки. Однако нормально и абсолютивное (без зави
симой словоформы) употребление компаратива. 
При этом, если зависимая словоформа не подразу
мевается, то в компаративе сопоставляются разные 
состояния одного и того же предмета: Гвоздики не-
даром лукаво глядят, Недаром, о розы, на ваших

листах Ж а р ч е е румянец, с в е ж е й аромат: 
Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах! (Тютч.); 
Память о солнце в сердце слабеет, Ж е л т е й
трава, Ветер снежинками ранними веет Едва, едва
(Ахм.).

П р и м е ч а н и е  1. Прилагательные с суф. ейш, 
айш (глупейший, честнейший, глубочайший, жесто-
чайший), иногда называемые превосходной степенью, по 
своему значению большой степени проявления признака 
соотносительны с другими прилагательными с аналогич
ным значением типа большущий, здоровенный, превесе-
лый, наилегчайший, распрекрасный. Они не выражают 
особого морфологического значения и представляют со
бою словообразовательные типы (см. § 788, п. 2в).

П р и м е ч а н и е  2. Значение большой степени 
проявления признака может быть выражено также описа
тельным способом с помощью сочетаний слова самый с 
формой прил. в положит. степени (самый красивый, са-
мый смелый), а также с помощью сочетаний местоимен. 
прил. весь в форме род. п. ед. ч. сред. р. (всего) или в 
форме род. п. мн. ч. (всех) с формой прил. в сравнит. сте
пени: серьезнее всего, громче всех; Ты на свете в с е х
м и л е е, В с е х р у м я н е й и б е л е е (Пушк.); 
В теперешнее время п о л е з н е е в с е г о отрица-
ние — мы отрицаем (Тург.).

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 1308. Прилагательные изменяются по паде
жам (т. е. склоняются), числам (т. е. образуют фор
мы ед. и мн. ч.) и в ед. ч. — по родам (т. е. образуют 
формы муж., сред. и жен. р.). Кроме того, ряд при
лагательных образует краткие формы (см. § 1334–
1336) и формы сравнит. степени (компаратива). 
Флексии полных форм прилагательных в ед. ч. вы
ражают одновременно три морфологич. значения: 
рода, числа и падежа, а во мн. ч. — знач. числа и 
падежа. Флексии кратких форм в ед. ч. выражают 
два значения: рода и числа, а во мн. ч. только зна
чение числа.

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 1309. Каждое прилагательное изменяется по 
числам, в ед. ч. — по родам и в ед. и мн. ч. — по 
падежам. Парадигму склонения прилагательного 
составляют в сумме двадцать четыре формы: во
семнадцать форм в ед. ч. (шесть падежных форм 
для каждого рода — муж., жен. и сред.) и шесть 
форм во мн. ч.

Существует два склонения прилагательных, 
различия между которыми незначительны. Это —
1) а д ъ е к т и в н о е  с к л о н е н и е, по кото
рому образует падежные формы подавляющее 

большинство прилагательных, и 2) с м е ш а н 
н о е  с к л о н е н и е, отличительной особенно
стью которого является объединение в одной пара
дигме словоформ с падежными флексиями сущест
вительных и прилагательных. Неизменяемые при
тяжательные прилагательные его, её, их и нескло
няемые прилагательные иноязычного происхожде
ния относятся к  н у л е в о м у  с к л о н е н и ю  
(см. § 1328).

АДЪЕКТИВНОЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1310. Прилагательные адъективного скл.. 
принадлежат к качественным и собствен
ноотносительным прилагательным: красивый, 
опасный, далекий, синий, железный, книжный; 
большой, глухой, стенной; к местоимен. прилага
тельным: другой, какой, каковой (устар. и офиц.); к 
порядковым прилагательным: первый, пятый, вто-
рой, восьмой. Кроме прилагательных, по адъектив
ному скл. изменяются причастия наст. и прош. вр. 
действит. и страдат. залогов (см. § 1577): любящий, 
любивший, читаемый, гонимый, сказанный, сделан-
ный, а также действит. причастия наст. и прош. вр. 
и прилагательные, оканчивающиеся в форме им. п. 
ед. ч. на ий + постфикс ся (ийся): выдающийся
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(ученый); имеющиеся (недостатки); учащаяся (мо-
лодежь); опустившийся (человек).

Об изменении существительных с флексиями 
адъективного скл. (типа двугривенный, запятая, 
животное) см. § 1216.

Все прилагательные, у которых конечные ий и 
ой (в форме им. п. муж. р. ед. ч.) принадлежат ос
нове (т. е. не являются флексией), к адъективному 
скл. не относятся; таковы: 1) местоимен. прилага
тельные: мой, твой, свой, кой (устар.); 2) притяжат. 
прилагательные типа волчий, лисий; 3) порядковое 
прилагательное третий. Все они в форме им. п. 
имеют нулевую флексию и изменяются по смешан
ному склонению (см. § 1315).

Ф о н е м н ы й  с о с т а в флексий прилага
тельных адъективного скл. следующий:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род Женский род

И. |иj|/|оj| |ojα1| |ajα1|
Р. |ово| |oj|
Д. |ому| |oj|
В. как им.

или род. п.
как им. п. |yjy|

Тв. |им| |oj|(|ojy|)

Пр. |ом| |oj|
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. |иjα1|
Р. |их|
Д. |им|
В. как им. или род. п.
Тв. |им’и|
Пр. |их|

П р и м е ч а н и е. В формах им. и вин. п. муж. р. 
ед. ч. морфы |иj|/|oj| распределяются в зависимости от 
ударения: при ударении на основе — морф |иj| 
(красн|иj|, си|н’иj|), а при ударении на флексии — морф
|oj| (больш|оj|, прост|оj|).

С орфогр. точки зрения (в зависимости от напи
сания флексий) различаются четыре разновидности 
адъективного скл. (различия в написании флексий 
обусловлены характером конечной согласной осно
вы): 1) прил. с основой на парнотвердую соглас
ную; 2) прил. с основой на парномягкую соглас
ную; 3) прил. с основой на шипящую; 4) прил. с 
основой на |к|, |г|, |х|. Все разновидности адъектив
ного скл. характеризуются следующими особенно
стями образования падежных форм.

1) Прил. с основой на парнотвердую согласную 
и с ударением на флексии отличаются от прил. с 
безударной флексией только в формах им. и вин. п. 

ед. ч. муж. р.: молодой, больной, но новый, 
добрый.

2) Формы вин. п. ед. ч. муж. и сред. р. и вин. п. 
мн. ч. тождественны соответствующим формам 
им. п. (т. е. формам им. п. муж. и сред. р. ед. ч. или 
формам им. п. мн. ч.) в тех случаях, когда прил. оп
ределяет собою существительное, обозначающее 
неодушевленный предмет, и соответствующим 
формам род. п. (т. е. формам род. п. муж. р. ед. ч. 
или формам род. п. мн. ч.) в тех случаях, когда 
прил. определяет собою существительное, обозна
чающее одушевленный предмет.

3) Все прил. жен. р. имеют вариантные формы 
тв. п. на ой, ою и ей, ею: молодой, новой и мо-
лодою, новою, синей и синею. Основной формой 
для современного языка является форма на ой, ей; 
форма на ою, ею встречается в книжной речи, в 
поэзии: И над з а д у м ч и в о ю Летой Тростник
оживший зазвучал (Ахм.); И теперь всегда он ды-
шит | над и ю н ь с к о ю Москвой | той в о е н -
н о ю тревогой, |  н е з а б в е н н о ю тоской
(Тушн.).

Образцы склонения прилагательных

§ 1311. Склонение прилагательных с основой на 
парнотвердую согласную (т в е р д а я  р а з н о 
в и д н о с т ь).

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род

И. новый молодой новое молодое
Р. нового молодого
Д. новому молодому
В. новый

и нового
молодой
и молодого

новое молодое

Тв. новым молодым
Пр. (о) новом (о) молодом

Женский род

И. новая молодая
Р. новой молодой
Д. новой молодой
В. новую молодую
Тв. новой (ою) молодой (ою)
Пр. (о) новой (о) молодой

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. новые молодые
Р. новых молодых
Д. новым молодым
В. новые

и новых
молодые
и молодых

Тв. новыми молодыми
Пр. (о) новых (о) молодых
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§ 1312. Склонение прилагательных с основой на 
парномягкую согласную (м я г к а я  р а з н о 
в и д н о с т ь).

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род

И. синий домашний синее домашнее
Р. синего домашнего
Д. синему домашнему
В. синий

и синего
домашний
и домашнего

синее домашнее

Тв. синим домашним
Пр. (о) синем о домашнем

Женский род

И. синяя домашняя
Р. синей домашней
Д. синей домашней
В. синюю домашнюю
Тв. синей (ею) домашней (ею)
Пр. (о) синей (о) домашней

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. синие домашние
Р. синих домашних
Д. синим домашним
В. синие

и синих
домашние
и домашних

Тв. синим домашним
Пр. (о) синих (о) домашних

П р и м е ч а н и е. В XIX в. многие прилагательные 
имели вариантные формы — с основой на твердую и мяг
кую согласную и образовывали падежные формы как по 
твердой, так и по мягкой разновидности. Сюда относятся: 
бескрайний, внутренний, давний, дальний, долголетний, 
ежегодный, загородный, иногородний, искренний, искон-
ный, малолетний, многолетний, односторонний, поздний, 
тутошный (прост.). Следующие употребления этих слов 
отличны от современного: Душевных мук волшебный ис-
целитель, Мой друг Морфей, мой д а в н ы й утеши-
тель (Пушк.); Для берегов отчизны д а л ь н о й Ты
покидала край чужой (Пушк.); В предместиях д а л ь -
н ы х, Где, как черные змеи, летят Клубы дыма из труб
колоссальных (Некр.); И н о г о р о д н ы е могут адре-
соваться в Газетную экспедицию (Пушк.).

В современном языке прил. внутренний, давний
дальний, долголетний, иногородний, искренний, много-
летний, односторонний, поздний образуют все падежные 
формы по мягкой разновидности, прил. ежегодный, заго-
родный, исконный, пригородный — по твердой разновид
ности. Употребление, не отвечающее данному правилу, 
является устарелым: Д а л ь н а я знакомая приютила
моих детишек (журн.); Укротить Россию и потом огра-
бить ее, как до войны грабили Турцию, Китай, как соби-
раются ограбить Германию, — в о т и с к р е н н о е
желание империалистов (Горьк.). В образовании падеж

ных форм прил. бескрайний, междугородний и выспрен-
ний (книжн.) допускаются колебания, причем преоблада
ют формы с основами на мягкую согласную: Дивизия, 
наступая, углубилась в б е с к р а й н и е леса (Казаке
вич); Поехал на м е ж д у г о р о д н ю ю станцию
(Симон.); Восхвалял театр, употребляя неимоверное
количество иностранных слов и в ы с п р е н н и х вы-
ражений (Н. Вирта). Сравним: Лес на горизонте утопал в
б е с к р а й н о й воде (Г. Березко); Бекетов жил и вы-
рос в б е с к р а й н ы х песках Туркмении (Гайдар); 
Снимает трубку, звонит на нашу м е ж д у г о р о д -
н у ю (Полев.); Никаких в ы с п р е н н ы х требова-
ний к нему не предъявишь (Фед.).

§ 1313. Склонение прилагательных с основой на 
шипящую.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род

И. свежий большой свежее большое
Р. свежего большого
Д. свежему большому
В. свежий

и
свежего

большой
и
большого

свежее большое

Тв. свежим большим
Пр. (о) свежем (о) большом

Женский род

И. свежая большая
Р. свежей большой
Д. свежей большой
В. свежую большую
Тв. свежей (ею) большой (ою)
Пр. (о) свежей (о) большой

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. свежие большие
Р. свежих больших
Д. свежим большим
В. свежие

и свежих
большие
и больших

Тв. свежими большими
Пр. (о) свежих (о) больших

§ 1314. Склонение прилагательных с основой на 
|г|, |к|, |х|.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род Женский род
И. строгий строгое строгая

мелкий мелкое мелкая
сухой сухое сухая

Р. строгого строгой
мелкого мелкой
сухого сухой
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Д. строгому строгой
мелкому мелкой
сухому сухой

В. строгий строгое строгую
мелкий мелкое мелкую
сухой сухое сухую
и
строгого
мелкого
сухого

Тв. строгим строгой (ою)
мелким мелкой (ою)
сухим сухой (ою)

Пр. (о) строгом (о) строгой
(о) мелком (о) мелкой
(о) сухом (о) сухой

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. строгие мелкие сухие
Р. строгих мелких сухих
Д. строгим мелким сухим
В. строгие мелкие сухие

и и и
строгих мелких сухих

Тв. строгими мелкими сухими
Пр. (о) строгих (о) мелких (о) сухих

П р и м е ч а н и е  1. В прил. с основой на |г|, |к|, |х| 
и с безударной флексией в формах им. п. ед. ч. муж. р. 
последняя согласная основы произносится двояко — как 
твердая или как мягкая, хотя флексия ий орфогр. не от
личается от флексий прил. с основой на мягкую соглас
ную (строгий, жидкий и синий, летний). В формах тв. п. 
ед. ч. муж. и сред. р. и во всех падежных формах мн. ч. у 
прил. с основой на |г|, |к|, |х|, независимо от места ударе
ния, согласные |г|, |к|, |х| позиционно смягчаются.

П р и м е ч а н и е  2. В косв. пад. местоимен. прил. 
никакой позиция предлога — после отрицания: Ни у ка-
кой родственницы я не была; Ни с каким студентом не
встречался; Ни о каких заседаниях речи не было.

У местоимен. прил. с начальными кое, кой позиция 
предлога может быть как перед морфемой кое, так и по
сле нее: с коекаким поручением, в коекаком доме и —
реже — кое с каким поручением, кое в каком доме.

П р и м е ч а н и е  3. По типу прил. с основой на 
|г|, |к|, |х| изменяется местоимен. прил. некий (некая, не-
кое, некие). Под влиянием склонения устар. местоимен. 
прил. кой формы род., дат., тв. и предл. п. ед. ч. муж. и 
сред. р. этого прилагательного имеют в основе |j|: некоего, 
некоему, некоим (и неким), о некоем (и о неком); формы 
род., дат., тв. и предл. п. жен. р. также могут иметь в ос
нове |j|: некоей (и некой): Уравновешенность стала иной, 
как бы от н е к о е й внутренней строгости (Лидин) и: 
Вскоре начнем мы подозревать присутствие н е к о й
магии (Солоух.). Во мн. ч. употребляются устар. формы 

некоих, некоим, некоими вместо неких (род. и предл. п.), 
неким (дат. п.) и некими (тв. п.). В употреблении допус
тимы также формы мн. ч. род. п. некиих, дат. п. некиим, 
тв. п. некиими, предл. п. о некиих: Образуются снежинки
в виде крохотных изделий... — н е к и и х концентриче-
ских восьмиугольников, н е к и и х разносторонних кре-
стов..., н е к и и х звезд с поперечными перекладинами
на каждом луче (Олеша).

СМЕШАННОЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1315. С м е ш а н н ы м называется склоне
ние, совмещающее в себе падежные формы, имею
щие флексии как прилагательных, так и существи
тельных. В зависимости от системы падежных 
флексий во мн. ч. внутри смешанного скл. выделя
ются два типа: 1) м е с т о и м е н н о е  с к л о 
н е н и е с двумя разновидностями (первой и вто
рой) и 2) п р и т я ж а т е л ь н о е  с к л о н е 
н и е. По смешанному скл. изменяются кроме при
лагательных местоимениесуществительное он (она, 
оно, они) (§ 1282), все собирательные и неопреде
ленноколичественные числительные (§ 1379) и 
некоторые существительные (§ 1217–1220).

Местоименное склонение

§ 1316. М е с т о и м е н н ы м склонением на
зывается 1) склонение прилагательных, у которых 
система флексий падежных форм не отличается от 
системы флексий местоимениясуществительного 
он (она, оно, они) (первая разновидность) и 2) скло
нение местоименных прилагательных тот и весь
(вторая разновидность).

Первая разновидность
местоименного склонения

§ 1317. По первой разновидности изменяются 
местоимен. прилагательные мой, твой, свой, сей, 
чей, ничей, этот, сам, наш, ваш; притяжательные 
прилагательные с суф. ий и ин и с нулевой флек
сией в форме им. п. ед. ч. муж. р.: акулий, волчий, 
казачий, олений, рыбий, мамин, дядин, сестрин, а 
также слова один и третий. Фонемный состав 
флексий прилагательных первой разновидности 
местоименного скл. следующий.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род Женский род

И. Ø |о| |а|
Р. |ово| |oj|/|ej|
Д. |ому| |oj|/|ej|
В. как им. |о| |у|

или род. п.
Тв. |им| |оj|(|оjу|)/

|еj|(|еjу|)
Пр. |ом| |oj|/|ej|
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. |и|
Р. |их|
Д. |им|
В. как им. или род. п.
Тв. |им’и|
Пр. |их|

П р и м е ч а н и е. В формах род., дат., тв., предл. п. 
прилагательных первой разновидности местоименного 
скл. морфы |oj|/|ej|, |oj| (|ojy|)/|ej| (|ojy|) распределяют
ся в зависимости от качества конечной согласной основы: 
после парнотвердых согласных — морф с начальной 
фонемой |о|, после мягких и шипящих — с |е|.

Склонение прилагательных с основой на |j|

§ 1318. Склонение прилагательных типа олений, 
третий, мой, чей.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род

И. олений третий оленье третье
мой чей моё чьё

Р. оленьего третьего
моего чьего

Д. оленьему третьему
моему чьему

В. олений третий оленье третье
мой чей моё чьё
и и
оленьего третьего
моего чьего

Тв. оленьим третьим
моим чьим

Пр. (об) (о) 
оленьем третьем
(о) моём (о) чьём

Женский род

И. оленья третья
моя чья

Р. оленьей третьей
моей чьей

Д. оленьей третьей
моей чьей

В. оленью третью
мою чью

Тв. оленьей(ею) третьей(ею)
моей(ею) чьей(ею)

Пр. (об) оленьей (о) третьей
(о) моей (о) чьей

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. оленьи третьи мои чьи
Р. оленьих третьих моих чьих
Д. оленьим третьим моим чьим
В. оленьи третьи мои чьи

и и и и
оленьих третьих моих чьих

Тв. оленьими третьими моими чьими
Пр. (об)

оленьих
(о)
третьих

(о)
моих

(о)
чьих

Основа прилагательных во всех падежных фор
мах этого образца оканчивается на |j| с предшест
вующей беглой гласной |α1| или |е| в форме им. (и 
при сочетании с неодушевл. сущ. — вин.) п. ед. ч. 
муж. р.; беглости гласной нет в мой, твой, свой: 
|моj|, |мoja|, |моjово|, |моjому|, |моjим|, |моjом|.

П р и м е ч а н и е  1. Притяжательные прилага
тельные орлий (устар.), отчий, монарший и патриар-
ший, основа которых оканчивается на группу соглас
ных (ий — флексия им. п. ед. ч. муж. р.), изменяются 
по мягкой разновидности адъективного скл. (см. 
§ 1312). Образование от притяжат. прил. монарший, 
патриарший падежных форм по типу притяжат. прил. 
соболий, пастуший, волчий для современного языка 
ненормативно.

П р и м е ч а н и е  2. У писателей XIX в. встреча
ется образование форм косв. пад. притяжат. прил. жен. р. 
с шипящей согласной перед |j| (казачья, разбойничья) по 
образцу изменения местоимен. прил. наш, ваш (см. ниже) 
без |j| в конце основы: Ты не издохнешь от удара К а -
з а ч е й сабли (Пушк.); Не для р а з б о й н и ч е й
потехи Так рано съехались адехи На двор Гасуба старика
(Пушк.); Парень был Ванюха ражий, Рослый человек, —
Не поддайся силе в р а ж е й, Жил бы долгий век (Некр.) 
(для современного языка нормативны формы казачьей, 
разбойничьей, вражьей).

П р и м е ч а н и е  3. У писателей XIX в. встреча
ется иногда образование падежных форм от некоторых 
притяжат. прил. на ий по образцу изменения сущ. I и 
II скл. (см. § 1175, 1184): Прокрасться в ночь ко вражью
стану (Пушк.; сравним: Скачи, князь, ко в р а ж ь е м у
стану, Авось я, пешой, не отстану. А. К. Толст.); П о
щ у ч ь ю веленью все тебе готово (Кольц.); Как ангела
б о ж и я ждала вас (Дост.). В современном языке 
употребление таких форм нормально только в составе 
фразеологических оборотов: раб божий — раба божья, 
рабу божью; страх божий — страха божья (устар.).

П р и м е ч а н и е  4. В косвенных падежах место
имен. прил. ничей позиция предлога — после отрицания: 
Ни у чьих знакомых я не был; Ни в чьих домах не бывала. 
У местоимен. прил. с начальными кое, кой позиция 
предлога может быть как перед морфемой кое, кой, так 
и после нее: с коечьим предложением не согласен и —
редко — кое с чьим предложением.
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§ 1319. Склонение прилагательного сей.
Склонение местоимен. прилагательного сей от

личается от склонения других прилагательных пер
вой разновидности местоименного скл. с основой на 
|j|; все падежные формы этого прилагательного, 
кроме им. и вин. п., образуются от основы |с’|; им. п.
|c’ej|, си|jo|, си|ja|; род. п. |с’ово|, дат. п. |с’ому|.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род Женский род

И. сей сие сия
Р. сего сей
Д. сему сей
В. сей сие сию

и
сего

Тв. сим сей(ею)
Пр. (о) сем (о) сей

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. сии
Р. сих
Д. сим
В. сии

и
сих

Тв. сими
Пр. (о) сих

Склонение прилагательных
с основой на твердую согласную

§ 1320. По первой разновидности местоименно
го скл. изменяются следующие местоимен. прилага
тельные, основа которых оканчивается на пар
нотвердую согласную или на шипящую: наш, ваш, 
этот, сам, а также счетноместоименное прилага
тельное один. Система падежных флексий у этих 
слов та же, что и у местоимен. прилагательных мой, 
твой (см. § 1318).

§ 1321. Для склонения м е с т о и м е н н ы х  
п р и л а г а т е л ь н ы х  э т о т и  с а м ха
рактерно образование падежных форм от вариант
ных основ: формы тв. п. ед. ч. муж. и сред. р. и все 
падежные формы мн. ч. имеют основу на мягкую 
согласную (самим, сами; этим, эти), все осталь
ные формы — основу на твердую согласную. Ме
стоименное прилагательное этот, кроме того, от
личается основой им. и вин. п. ед. ч. муж. р. этот, 
не представленной в других его падежных формах. 
Во всех остальных формах отсутствует финаль ос
новы от и выступает основа эт с конечной твер
дой или мягкой согласной (см. выше).

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род

И. этот сам это само
Р. этого самого
Д. этому самому
В. этот сам это само

и и
этого самого

Тв. этим самим
Пр. (об) этом (о) самом

Женский род

И. эта сама
Р. этой самой
Д. этой самой
В. эту саму

и
самоё

Тв. этой(ою) самой(ою)
Пр. (об) этой (о) самой

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. эти сами
Р. этих самих
Д. этим самим
В. эти сами

и и
этих самих

Тв. этими самими
Пр. (об) этих (о) самих

Форма вин. п. ед. ч. жен. р. сама имеет вариант
ные словоформы: саму и самоё. Форма самоё, на 
образование которой, очевидно, повлияла форма 
род. и вин. п. местоимениясуществительного 
она — её (см. § 1282), устаревает, однако она еще 
достаточно широко употребляется в письменной 
речи: Её восхищение перед ним часто пугало её
с а м о ё (Л. Толст.); Эй! Человек, землю с а м о ё
зови на вальс! (Маяк.); Назвать аллофон очень про-
сто и удобно: достаточно произнести. Но как же
назвать с а м о ё фонему? (Ю. С. Степанов); 
...может быть названо частным видом употребле-
ния данной формы, нимало не изменяющим форму
с а м о ё п о с е б е (Г. О. Винокур); Вайда со-
брал перед камерой ансамбль польских кинозвезд, 
предложив каждой из них сыграть не роль, а
с а м о ё с е б я (журн.). Для современного языка 
нормальна форма саму: Кушайте икру с а м у п о
с е б е или, ежели желаете, с лимончиком (Чех.); 
Наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого,
с а м у Ольгу Сур, первую актрису цирка (Купр.); 
Вся улица вселяется в с а м у с е б я (Слуцк.).
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П р и м е ч а н и е  1. В литературном языке XIX в. 
кроме форм саму и самоё в вин. п. употреблялась форма 
самую (или самою): Мысль впутать имя её между гнус-
ными изветами злодеев и её с а м у ю привести на
очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня
поразила, что я замялся и спутался (Пушк.); Было мне не
то, что стыдно, а неловко за с а м о ю себя (Л. Толст.).

П р и м е ч а н и е  2. Совпадение форм косв. пад. 
местоимен. прил. сам, изменяющегося по местоименному 
скл., и самый, изменяющегося по адъективному скл., по
служило причиной употребления в литературном языке 
XIX в. в им. п. форм самый, самое, самая вместо сам, 
само, сама: Но прелестнейшую картину представляло
с а м о е озеро (В. Жуковский); С а м а я смерть, 
постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела
для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного
(Пушк.). Воздействие формы вин. п. местоимен. прил. 
самая сказалось также на употреблении форм самую и 
самою вместо саму и самоё (см. примеч. 1).

§ 1322. С ч е т н о  м е с т о и м е н н о е  п р и -
л а г а т е л ь н о е о д и н склоняется так же, как и 
местоимен. прил. этот и сам: форма тв. п. ед. ч. 
муж. и сред. р. и все падежные формы мн. ч. имеют 
основу на мягкую согласную, все остальные фор
мы — основу на твердую согласную. Отличитель
ной особенностью изменения слова один является 
наличие в основе форм им. и вин. п. ед. ч. муж. р. 
беглой гласной |и|: один, но одного, одному, одни, 
одних.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род Женский род

И. один одно одна
Р. одного одной
Д. одному одной
В. один одно одну

и
одного

Тв. одним одной (ою)
Пр. (об) одном (об) одной

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
И. одни
Р. одних
Д. одним
В. одни

и
одних

Тв. одними
Пр. (об) одних

§ 1323. Местоимен. прилагательные наш (наше, 
наша — наши) и ваш (ваше, ваша — ваши) образу
ют формы род., дат., тв. и предл. п. ед. ч. и мн. ч. 
так же, как и прилагательные адъективного скл. с 
основой на шипящую (см. § 1313).

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род

И. наш ваш наше ваше
Р. нашего вашего
Д. нашему вашему
В. наш ваш наше ваше

и и
нашего вашего

Тв. нашим вашим
Пр. (о) нашем (о) вашем

Женский род

И. наша ваша
Р. нашей вашей
Д. нашей вашей
В. нашу вашу
Тв. нашей(ею) вашей(ею)
Пр. (о) нашей (о) вашей

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
И. наши ваши
Р. наших ваших
Д. нашим вашим
В. наши ваши

и и
наших ваших

Тв. нашими вашими
Пр. (о) наших (о) ваших

§ 1324. Большая часть притяжательных прила
гательных с основой на ин, нин изменяется не по 
притяжательному скл. (см. § 1326), а по первой раз
новидности местоименного скл., образуя формы 
род. и дат. п. ед. ч. муж. и сред. р. с помощью па
дежных флексий прилагательных, а не существи
тельных.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Мужской род Средний род

И. мамин братнин мамино братнино
Р. маминого братниного
Д. маминому братниному
В. мамин братнин мамино братнино

и и
маминого братниного

Тв. маминым братниным
Пр. (о) мамином (о) братнином

Женский род

И. мамина братнина
Р. маминой братниной
Д. маминой братниной
В. мамину братнину
Тв. маминой(ою) братниной(ою)
Пр. (о) маминой (о) братниной
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. мамины братнины
Р. маминых братниных
Д. маминым братниным
В. мамины братнины

и и
маминых братниных

Тв. мамиными братниными
Пр. (о) маминых (о) братниных

В современном языке старые формы род. и 
дат. п. прил. с основой на ин, нин типа сестрина, 
братнина, сестрину, братнину (примеры см. в 
§ 1326) вытеснены формами сестриного, брат-
ниного, сестриному, братниному. Процесс вы
теснения форм типа сестрина, сестрину наблюда
ется на протяжении всего XIX в.; формы, показан
ные в парадигме, широко отмечаются в классиче
ской литературе: Ждал К[етчера], взошедшего в
калитку к н я ж и н и н о г о дома (Герц.); вы-
звался пособить с е с т р и н о м у горю (Акс.);
о т т е т у ш к и н о г о дома (Л. Толст.); к
т е т и Т а н и н о м у обеду (Л. Толст.); для ноч-
ного мытья детского и м у ж н и н о г о белья
(Дост.); в сокровенных тайниках д о ч е р н и н о -
г о сердца (Леск.). В современном употреблении: 
около б а б у ш к и н о г о дома (Пауст.); город
п а п и н о г о детства (Катаев); И к его глазам
прихлынул синийсиний август От н е в е с т и -
н о г о платья (Недог.); Дело касается тайны, ко-
торую Арсений Романович доверил А л е ш и н о -
м у отцу (Фед.); Но Вы помните, как в кладовке, | в
доме б а б у ш к и н о г о тепла, | Вы давали сахар
с ладошки | задушевным губам телка? (Возн.).

П р и м е ч а н и е. В XIX в. допускалось написание 
флексии род. п. ова (наряду с ого): приносили остатки
м а м е н ь к и н о в а обеда (С.Щ.); вышел из п а -
п е н ь к и н о в а кабинета взволнованный и заплакан-
ный (С.Щ.). В редких случаях такое написание встреча
ется и в современных текстах: дежурит у К л е о -
п а т р и н о в а подъезда с коробкой конфет и букетом
(А. Бухов).

Вторая разновидность
местоименного склонения

§ 1325. Вторую разновидность местоименного 
скл. составляет изменение двух местоимен. прила
гательных: весь (всё, вся — все) и тот (то, та —
те). В ед. ч. система флексий второй разновидности 
местоименного скл. совпадает с первой его разно
видностью (кроме формы тв. п. муж. и сред. р.). Во 
мн. ч., а также в форме тв. п. ед. ч. муж. и сред. р. во 
всех падежных формах во флексиях слов весь и 

тот представлена гласная |е| (в отличие от первой 
разновидности местоименного скл., где в этих фор
мах представлена гласная |и|). У прил. тот формы 
тв. п. ед. ч. муж. и сред. р. и все падежные формы 
мн. ч. имеют основу, состоящую только из мягкой 
согласной |т’|; все остальные формы ед. ч., кроме 
форм им. и вин. п. муж. р., имеют основу, состоя
щую из твердой согласной |т|. Форма им. и вин. п. 
ед. ч. муж. р. тот имеет в основе финаль от, от
сутствующую во всех остальных падежных формах 
этого слова. В основе форм им. и вин. п. ед. ч. 
муж. р. прил. весь присутствует беглая гласная |е|. 
Фонемный состав флексий второй разновидности 
прилагательных местоименного склонения сле
дующий.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род Женский род

И. Ø |о| |а|
Р. |ово| |оj|/|ej|
Д. |ому| |oj|/|ej|
В. как им. как им. |у|

или род. п.
Тв. |ем| |oj|(|ojy|)/

|ej|(|ejy|)
Пр. |ом| |oj|/|ej|

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. |е|
Р. |ех|
Д. |ем|
В. как им. или род. п.
Тв. |ем’и|
Пр. |ех|

П р и м е ч а н и е. В формах род., дат., тв. и 
предл. п. прил. второй разновидности местоименного скл. 
морфы |oj|/|ej|, |oj| (|ojy|)/|ej| (|ejy|) распределяются так 
же, как и в первой разновидности (см. § 1317, примечание).

Парадигмы

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род Женский род

И. тот весь то всё та вся
Р. того всего той всей
Д. тому всему той всей
В. тот весь то всё ту всю

и и
того всего

Тв. тем всем той (ою)
всей (ею)

Пр. (о) том (о) той
(обо) всём (обо) всей
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. те все
Р. тех всех
Д. тем всем
В. те все
Тв. тех всех

и и
теми всеми

Пр. (о) тех (обо) всех

Притяжательное склонение

§ 1326. К притяжательному склонению отно
сятся притяжат. прилагательные с суф. ов и час
тично прилагательные с суф. ин, нин (см. § 611–
613): отцов, царев, слесарев, мужнин, материн, 
курицын. Притяжат. прилагательные с безударным 
суф. ин, нин, как правило, изменяются по первой 
разновидности местоименного скл. Образование 
падежных форм у притяжат. прилагательных на 
ин, нин по притяжательному скл. является уста
ревшим; оно закрепилось за прилагательными, 
входящими в состав географических названий, 
наименований местностей, названий растений и 
цветов: Канин Нос (название полуострова); Маш-
кин верх (Л. Толст.); венерин башмачок (растение); 
а также за прилагательными, входящими в состав 
устойчивых сочетаний: шемякин суд, тришкин
кафтан, сюда же устар. ильин день, фомин поне-
дельник, троицын день.

Прилагательные притяжат. скл. муж. и сред. р. в 
ед. ч. во всех падежах, кроме тв. и предл., имеют те 
же флексии, что и сущ. первого скл. с основой на 
твердую согласную (см. § 1176); прилагательные 
жен. р. в ед. ч. имеют флексии второго скл. сущ. 
(твердой разновидности) только в им. и вин. п. (см. 
§ 1185).

Образование форм род. и дат. п. ед. ч. муж. и 
сред. р. по первому скл. сущ. с помощью флексий а
в род. п. и у в дат. п. составляет отличительную 
особенность притяжательного скл. по сравнению со 
склонением местоименным. Во мн. ч. по типу скло
нения существительных образуются формы им. и 
вин. п. Формы тв. и предл. п. прилагательных муж. 
и сред. р. ед. ч., род., дат., тв. и предл. п. жен. р. 
ед. ч. и все падежные формы мн. ч. (за исключением 
форм им. и вин. п.) совпадают соответственно с 
формами адъективного склонения.

§ 1327. Фонемный состав флексий прилагатель
ных притяжат. склонения следующий.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род Женский род

И. Ø |о| |а|
Р. |a| |oj|
Д. |у| |оj|
В. как им. как им. п. |у|

или род. п.
Тв. |им| |oj|(|ojy|)
Пр. |ом| |oj|

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
И. |и|
Р. |их|
Д. |им|
В. как им. или род. п.
Тв. |им’и|
Пр. |их|

Парадигмы
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Мужской род Средний род

И. отцов мужнин отцово мужнино
Р. отцова мужнина
Д. отцову мужнину
В. отцов мужнин отцово мужнино

и и
отцова мужнина

Тв. отцовым мужниным
Пр. (об) отцовом (о) мужнином

Женский род

И. отцова мужнина
Р. отцовой мужниной
Д. отцовой мужниной
В. отцову мужнину
Тв. отцовой(ою) мужниной(ою)
Пр. (об) отцовой (о) мужниной

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
И. отцовы мужнины
Р. отцовых мужниных
Д. отцовым мужниным
В. отцовы мужнины

и и
отцовых мужниных

Тв. отцовыми мужниными
Пр. (об) отцовых (о) мужниных

Притяжат. прилагательные на ов, ёв муж. и 
сред. р. последовательно образуют формы род. и 
дат. п. ед. ч. указанным способом (дедова кресла, к
женихову дому; Г и г а н т о в а крестника пра-
внук Петров унаследовал дух. Цвет.). Формы род. и 
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дат. п. ед. ч. муж. и сред. р. с флексиями а (род. п.) 
и у (дат. п.) прилагательных на ин, ын употребля
лись в литературном языке XIX в.: Быть украшени-
ем Ю н о н и н а двора (Крыл.); род б а б у ш -
к и н а дворецкого (Пушк.); Пламенные строки
Т а т ь я н и н а письма к Онегину (Гонч.); черты
с т а р у х и н а лица (Л. Мей); Только съезди ты, 
поклонись гробу матери твоей, да и б а б к и н у
гробу кстати (Тург.); Из х о з я й к и н а кармана
было тут тысячи три, не больше (Черн.). Но уже в 
XIX в. притяжат. прилагательные на ин, ын муж. и 
сред. р. наряду с данными формами образовывали 
формы род. и дат. п. по адъективному скл. с флек
сиями ого (род. п.) и ому (дат. п.) (примеры см. в 
§ 1324). В современном языке формы род. (и вин. —
при определении одушевл. существительных) и 
дат. п. ед. ч., образованные по притяжат. скл., явля
ются устаревшими и употребляются редко: Прибе-
жали к с т а р у х и н у дому (Блок); Знаменитый
прыжок из н е в е с т и н а окна (журн.); Дорога
вела мимо м а м и н а домика (Леон.); Утопили
германцы в трясине П р а с к о в ь и н а сына
(Сурк.). Ненормативность этих форм подчеркивает
ся их употреблением в целях стилизации: От н е -
в е с т и н а дома подошла гурьба поезжан, со-
бравшихся... проводить жениха и невесту
(С. Злобин, Степан Разин); Он поклонился б а -
р ы н и н у брату (Тын., Кюхля).

По притяжательному скл. образует формы ус
тар. прил. господень — единственное слово, пред
ставляющее в этом типе скл. мягкую разновид
ность: господень, господне, господня, господни. В 
литературе встречается вариантная форма им. и 
вин. п. ед. ч. муж. р. с основой на |н|: Благословляю
ежедневный труд, Благославляю еженощный сон. 
Господню милость и г о с п о д е н суд, Благой
закон — и каменный закон (Цвет.); дурак г о с -
п о д е н (Возн.). Синонимичное прил. господний
изменяется по адъективному скл. (мягкому образцу) 
аналогично слову синий (см. § 1312). О склонении 
фамилий и географических названий на ин и ов см. 
§ 1218–1220.

НУЛЕВОЕ СКЛОНЕНИЕ

§ 1328. Нулевое скл. объединяет несклоняемые 
прил. с нулевыми флексиями. К этому склонению 
принадлежат притяжат. прил. его, её, их и слова 
иноязычного происхождения. Сюда относятся сле
дующие слова (приводятся наиболее распростра
ненные): ажур, аллегри, ампир, апаш, апли-
ке,банту, барокко, беж, бемоль (муз.), бордо, 
брутто, буфф, валансьен, гала (в сочетаниях га-

лапредставление, концертгала; театр.), галифе, 
гольф, дезабилье, декольте, диез (муз.), джерси и 
джерси, инкварто, иноктаво, инфолио, клёш, 
коми, комильфо, либерти, люкс, мажор, макси, 
максимум, манси, маренго, микст, миди, мини, ми-
нимум, минор, модерн, мокко, морзе, неглиже, нет-
то, пик (в сочет. час, часы пик), пике, пикколо
(муз.), плиссе, реглан, рококо, рондо, соло, comе,
суахили, терракот, томат (в сочет. томатпюре, 
пастатомат); травести (роль травести, театр.); 
трико, урду, факсимиле, фантази, фри (картофель
фри), хаки, ханты, хинди, цирлихманирлих (разг.), 
цунами, экстра, электрик, эсперанто. Многие из 
таких слов имеют узкую сферу употребления и вы
ступают как термины (муз.: бемоль, диез, мажор), 
названия языков и народов (коми, манси, суахили), 
различных стилей и направлений (ампир, барокко, 
модерн).

П р и м е ч а н и е. Некоторые из перечисленных 
слов выступают и как сущ., например: апаш, банту, ба-
рокко, бордо, коми, манси, маренго

(
сорт ткани

)
, модерн, 

мокко, неглиже, рококо, суахили, соло, травести, урду, 
хинди, цунами, эсперанто.

ПОЛНЫЕ И КРАТКИЕ ФОРМЫ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 1329. Помимо склоняемых полных форм ед. ч. 
(муж., жен. и сред. р.) и мн. ч. качественные прила
гательные имеют особые краткие формы, изменяю
щиеся только по родам и числам. Полные (склоняе
мые) формы называются а т р и б у т и в н ы м и, 
краткие (несклоняемые) — п р е д и к а т и в н ы 
м и. Краткие формы прил. в им. п. ед. и мн. ч. име
ют те же флексии, что и сущ. первого и второго 
скл.: в ед. ч. форма муж. р. имеет нулевую флексию, 
форма сред. р. — флексию |о| (орфогр. о и е), 
форма жен. р. — флексию |а| (орфогр. а и я); во 
мн. ч. формы муж., жен. и сред. р. имеют флексию 
|и| (орфогр. и и ы): бел, бело, бела — белы; 
синь, сине, синя — сини.

Краткие формы представлены не у всех прила
гательных: ограничения в образовании могут идти 
как от лексических значений прилагательных, так и 
от их морфологической структуры. Краткие формы 
отличаются от полных по своим синтаксическим 
функциям. Полные формы прилагательных высту
пают в функции определения и в функции сказуе
мого (Вечер. З е л е н а я детская С н и з к и м ее
потолком. С к у ч н а я книга н е м е ц к а я. 
Анн.; Я г л у п а я, а ты умен, Ж и в о й, а я
о с т о л б е н е л а я. Цвет.). Краткие формы вы
ступают в функции сказуемого (в функции опреде
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ления вне фразеологизма — только при обособле
нии, см. ниже): Годам к сорока борода Тихона уже
коегде серебрилась. Но к р а с и в, в ы с о к, 
с т р о е н был он попрежнему; лицом с т р о г, 
с м у г л, чутьчуть р я б, в плечах ш и р о к и
с у х, в разговоре в л а с т е н и р е з о к, в дви-
жениях б ы с т р и л о в о к (Бунин).

В современном языке краткие формы прилага
тельных в собственно определительной функции 
выступают только в составе фразеологических со
четаний; здесь возможны также и отдельные формы 
их косв. пад.: средь бела дня, по белу свету, на босу
ногу (с субстантивацией: не по хорошу мил, а по
милу хорош; мал мала меньше; от мала до велика; 
по добру по здорову). Сюда же относятся сочетания, 
употребляемые в народной поэзии: добра молодца, 
(чарка) зелена вина, на добра коня, мил сердечный
друг, на ворона коня, по чисту полю. В художест
венной литературе, преимущественно в поэзии, 
краткие формы в определительной функции упот
ребляются в целях создания народнопоэтического 
колорита; например, у А. Блока: Я голосом тот
край, где с и н ь т у м а н, бужу, Я песню длин-
ную прилежно вывожу («Песельник»); Ой, с и н ь
т у м а н, ты — мой! А л с а р а ф а н — пожар, 
что девичий загар! (там же); Как пошли наши ребя-
та В красной гвардии служить — В красной гвар-
дии служить Б у й н у г о л о в у сложить
(«Двенадцать»).

Краткие формы употребляются, кроме того, в 
составе обособленных оборотов, обычно одновре
менно определяющих как подлежащее, так и ска
зуемое. В этой функции (так называемой «полупре
дикативной») выступают краткие прилагательные 
только в форме им. п. ед. или мн. ч.: Он повсякому
проказил, н е п о с е д л и в и л у к а в (Асеев); 
Но, верно, вспомню на лету, как запылал Ташкент в
цвету, Весь белым пламенем объят, Г о р я ч,
п а х у ч, з а м ы с л о в а т, Н е в е р о я т е н
(Ахм.); Как перст один, н е п р и м и р и м и
с т р а с т е н, С ветрами говорит высокий ясень
(Эренб.). Кр. прил. в форме дат. п. входит в вариа
тивный ряд типа Быть одиноку (устар.) — одино-
кому — одиноким (см. «Синтаксис», § 2004).

§ 1330. По значению краткие формы отличают
ся от полных форм: они обозначают признак как 
качественное состояние, т. е. такой, который может 
быть приурочен к определенному времени. Поэтому 
тогда, когда речь идет о непостоянном признаке, в 
сказуемом предпочитается употребление краткой 
формы: Мальчик здоров (сейчас, в настоящий мо
мент), Ребенок весел (сейчас), Девочка больна. Об 

употреблении кратких и полных форм прилагатель
ного в сказуемом см. «Синтаксис. Простое предло
жение».

§ 1331. Способностью образовать краткие фор
мы обладают, однако, не все качественные прилага
тельные. Как правило, кратких форм не имеют (или 
образуют их редко) прилагательные, называющие 
такие признаки, проявление которых не связывается 
с представлением о возможном их изменении во 
времени, а также о их непостоянстве. К таким при
лагательным относятся следующие группы слов. 
1) Прилагательные, мотивированные прилагатель
ными и обозначающие высокую степень проявле
ния признака: большущий, злющий, худющий, здоро-
венный, широченный; красивейший, умнейший, пре-
добрый, преспокойный, развеселый, распрекрасный, 
разудалый; сюда же относятся прилагательные, мо
тивированные прилагательными в форме сравнит. 
степени: младший, старший, меньший (и прост. 
меньшой), больший. 2) Прилагательные, называю
щие масть животных: буланый, вороной, гнедой, 
каурый, пегий, саврасый, чубарый. 3) Некоторые 
прилагательные, называющие цвета: оранжевый, 
палевый, фисташковый. Кроме того, краткие фор
мы не образуются у прилагательных порядковых, 
местоименных и притяжательных. Краткие формы 
не характерны также для относительных прилага
тельных в качественных значениях.

П р и м е ч а н и е. От ряда прилагательных третьей 
группы, а также от относительных прилагательных в ка
чественных значениях возможны окказиональные образо
вания кратких форм, см. § 1332.

Многие краткие прилагательные соотносятся 
лишь с частью значений полного прилагательного. 
Ограничения в образовании кратких форм распро
страняются в первую очередь на те значения, в ко
торых прилагательное а) входит в состав термино
логического сочетания: живая природа, глухой (со-
гласный) звук, звонкий (согласный) звук, жидкие
тела, кислые растворы; б) входит в состав фразео
логического сочетания: больной вопрос, больное
место; глухая пора, глухая провинция; глубокая
старость; дикий восторг; злая воля; круглый болван
(дурак); в) служит постоянным эпитетом: косой за-
яц, добрый молодец.

Многие краткие прилагательные, в тех или 
иных своих значениях закрепившиеся в сказуемост
ной функции, постоянно употребляются в сочета
нии со словоформами, связанными с ними сильной 
синтаксической связью: хорош собою, слаб здоровь-
ем, благодарен комун., мил комун., готов на
чтон., неравнодушен к кому, чемун.



556 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

У ряда качественных прилагательных краткие 
формы отличны по значению от полных форм. Так, 
прил. большой (кратк. форма велик), длинный
(кратк. форма длинен), короткий (короток), ма-
ленький (мал), свободный (неплотно прилегающий)

(свободен), тесный (тесен), узкий (узок), широкий
(широк) в краткой форме в сказуемом могут приоб
ретать добавочное значение чрезмерной степени 
признака: туфли велики; брюки узки; пиджак ши-
рок, рукава коротки, юбка длинна, сапоги тесны, 
костюм свободен.

П р и м е ч а н и е. Краткие формы велик и мал яв
ляются также формами прил. великий

(
очень большой, 

выдающийся
)
и малый; в этом случае у полной и краткой 

форм нет несоотносительности по лексическому значе
нию.

Многие качеств. прилагательные образуют 
краткие формы не для всех родов и не для обоих 
чисел. Так, прил. холостой, вдовый, лысый, хворый
в прямых значениях обычно образуют краткую 
форму только в муж. р. Некоторые прил., такие как 
озорной, (не)проезжий, образуют формы жен. и —
редко — сред. р., но не образуют кратких форм 
муж. р.

§ 1332. Поскольку семантические ограничения 
при образовании кратких форм не относятся к чис
лу строгих правил, в языке художественной литера
туры эти ограничения могут сниматься. Здесь по
стоянно фиксируются не отмечаемые в словарях и 
грамматиках, а также окказиональные употребления 
кратких форм: Как хорошо показалось небо, как
г о л у б о, спокойно и глубоко! (Л. Толст.); Пере-
рытая земля огородов была л и л о в а (Фед.); 
Скатерть, несмотря на пушки и на все это томле-
ние, тревогу и чепуху, бела и к р а х м а л ь н а
(Булг.); Тотчас же физиономии этой ассамблеи
стали важны, к у к о л ь н ы и надменны (Леон.); 
И дневной воздух м е д е н, И ночной воздух лунный
То же самое вреден, Ибо он как чугунный (Март.); 
Одну вашу вещь я отправил вам обратно... Она не
годится, потому что она совсем не ф о р т е -
п и а н н а (С. Рахманинов); Так же «д н е в н и -
к о в ы» и доверительны стихи, говорящие о твор-
честве, о долге художника (газ.).

§ 1333. Непоследовательность в образовании 
кратких форм, возможная их несоотносительность 
по лексическому значению с полными формами тех 
же прилагательных, вхождение в состав фразеоло
гических единиц характеризуют краткие формы как 
формы, способные к отрыву от парадигмы прилага
тельного и к выделению в отдельное слово. Таковы 

соотношения должный и должен, нужный и нужен, 
согласный и согласен; отдельными словами являют
ся слова на енек, онек (скупенек, строгонек), не 
имеющие соотносительных по значению полных 
форм, а также прил. горазд, люб, рад. Образование 
кратких форм может быть ограничено морфологи
ческой структурой слова: наличием или отсутстви
ем флексии в форме им. п. ед. ч. муж. р., характером 
конечной согласной основы. Соответственно все 
прилагательные делятся на прилагательные, имею
щие: 1) полные и краткие формы, 2) только полные 
формы и 3) только краткие формы.

§ 1334. Перечисляемые в следующих ниже па
раграфах прилагательные адъективного склонения 
могут иметь все 28 форм, т. е. имеют п о л н ы е  и  
к р а т к и е  ф о р м ы. Излагаемые правила обра
зования кратких форм опираются на морфологиче
скую структуру всех прилагательных, как качест
венных, так и относительных, и ориентированы на 
орфографическую запись. Возможные ограничения 
со стороны лексической семантики отдельных при
лагательных специально не оговариваются.

И з  п р и л а г а т е л ь н ы х  с  ф л е к 
с и е й ый краткие формы могут иметь все прила
гательные, кроме местоимен. прил. каждый, кото-
рый, некоторый, никоторый, оный (устар.), самый
и порядковых прилагательных, например: первый, 
четвертый, пятый, девятый, девяностый, тысяч-
ный, а также прил. на десятый и сотый (пятиде-
сятый, восьмисотый).

Наличие кратких форм не характерно, но обра
зование их возможно у относит. прилагательных на 
янный, яный, иный, овый (оловянный, серебря-
ный, змеиный, пробковый) в качественных значени
ях. У большей части таких прилагательных краткие 
формы не образуются; однако отдельные случаи их 
употребления зафиксированы в художественной 
литературе: Воздух свеж, с т е к л я н е н
(В. Шишков); Крики их протяжны и с е р е б р я -
н ы, Крылья их медлительно гибки (Солоух.).

Обычно избегаются в употреблении краткие 
формы прилагательных на аный, еный, ёный (та
ких как вязаный, жареный, варёный, плетёный), 
поскольку они совпадают с краткими формами со
ответствующих страдат. причастий. Однако у от
дельных таких прилагательных встречаются крат
кие формы; среди них — прил. путаный, смышлё-
ный, студёный, учёный, а также некоторые прил. с 
префиксом не: незваный, некрашеный, непроше-
ный, нехоженый.

Краткие формы ед. ч. не характерны для прила
гательных на лый, мотивированных глаголами. У 
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прилагательных этого типа (бывалый, впалый, воз-
мужалый, исхудалый, лежалый, отсталый, уста-
лый, устарелый) краткие формы ед. ч. обычно избе
гаются в употреблении изза совпадения с формами 
прош. вр. соответствующего глагола (бывал, быва-
ла; возмужал, возмужала; устарел, устарела). При 
отсутствии такого совпадения краткие формы обра
зуются более свободно, например краткие формы 
мотивированных глаголами прилагательных талый, 
унылый; беглый, дряблый, оседлый, тусклый, тух-
лый, чахлый, хриплый и немотивированного прила
гательного затхлый; краткие формы муж. р. и мн. ч.
прилагательных гиблый, зяблый, облезлый, обрюзг-
лый, обвислый, прокислый, усохлый редки (краткие 
формы жен. и сред. р. таких прилагательных в силу 
их совпадения с формами прош. вр. мотивирующе
го глагола неупотребительны).

§ 1335. И з  п р и л а г а т е л ь н ы х  с  
ф л е к с и е й  и й краткие формы могут иметь 
следующие слова. 1) Все прил. с основой на соглас
ные |г|, |х|, |〙’|: упругий, ветхий, цветущий, вол-
нующий, ненавидящий, подходящий. 2) Из прил. с 
основой на |к| — все слова, кроме прил. с суф. ск, 
ианск (разными их морфами, см. § 630–632, 636), в 
том числе прил. с суф. ки охоньк/ёшеньк: жар-
кий, мягкий, одинокий, стойкий, броский, веский, 
ноский, плоский, тряский, яйценоский; смирнёхонь-
кий, полнёшенький. Прилагательным на охонек/
ошенек присуща эмоциональная и народнопоэти-
ческая окраска: Воротился сын б о л ь н ё х о н е к, 
Ночью кашель бьёт солдатика, Белый плат в крови
м о к р ё х о н е к (Некр.). Прилагательные с суф. 
енек/онек типа слабенек по значению не соотноси
тельны с прил. типа слабенький. 3) Из прил. с осно
вой на шипящие |ж|, |ч|, |ш| краткие формы образу
ют: а) прил. с суф. уч, ач (редко) и нулевым (см. 
§ 660, 681, 682, 772): могучий, колючий; бродячий, 
висячий, зрячий (редко); вхожий (разг.), похожий, 
схожий (разг.), погожий (разг.), пригожий
(нар.поэт.), широкоплечий, толстокожий, красно-
рожий (прост.); б) прил. дюжий (прост.), неуклю-
жий, ражий (разг.), рыжий, свежий; горячий, пе-
ший, хороший. 4) Из других прилагательных с флек
сией ий в им. п. ед. ч. краткие формы имеют: а) 
слова на ний: внешний, внутренний, выспренний, 
давний, дальний, домашний, древний, излишний, ис-
кренний, крайний, лишний, поздний, порожний, 
прежний, ранний, синий, средний, а также на 
сторонний (редко); б) прил. карий. У большей час
ти перечисленных в п. 4 прил. краткие формы 
муж. р., как правило, не образуются (см. примеча
ние ниже), остальные краткие формы употребляют

ся очень редко, причем более употребительна фор
ма мн. ч.: давний — давни, древний — древни, сред-
ний — средни (Его способности — весьма
с р е д н и), порожний — порожни (Мы — люди, 
мы тоже п о р о ж н и, | уходим мы, так уж по-
ложено. Возн.), поздний — поздни, крайний —
крайни, внешний — внешни. Прил. карий (о цвете 
глаз) имеет краткую форму только мн. ч. (Глаза ее
к а р и).

П р и м е ч а н и е. У большинства прилагательных 
на «согласную + ний» краткие формы муж. р., как прави
ло, не образуются. Сюда относятся следующие прил. (в 
том числе относительные, употребляющиеся в значении 
качественных; преф. не в скобках указывает на сущест
вование того же слова с отрицательным префиксом как 
самостоятельной лексемы): ближний, будний, буднишний
(прост.), весенний, вечерний, вешний, внешний, всегдаш-
ний, вчерашний, вышний, гopний (стар.), давешний
(прост.), давний (не), давнишний (разг.), дальний (не), 
дольний (стар.), завтрашний, задний, здешний, иногород-
ний, крайний, лишний, нижний, нынешний (разг.), осенний, 
передний, поздний, порожний, последний, посторонний, 
прежний, ранний, сегодняшний, соседний, средний, та-
мошний (разг.), теперешний (разг.), тогдашний (разг.), 
тутошний (прост.). Прил. верхний не имеет краткой фор
мы муж. р. У всех перечисленных слов краткие формы 
употребляются редко, преимущественно во мн. ч.

§ 1336. И з  п р и л а г а т е л ь н ы х  с  
ф л е к с и е й  о й краткие формы могут иметь 
следующие слова. 1) Прил. злой с неслоговой осно
вой полной формы. 2) Из прил. с односложной ос
новой полных форм: а) прил., основа которых окан
чивается не на согласные |к|, |л|, |н|, |т|, за исключ. 
прил. любой, устар. драгой, чужой, борзой и двух 
устар. и прост. прил. старшой и меньшой, мотиви
рованных формой сравнит. степени (о префиксе в 
скобках см. § 1335): рябой, живой (не), кривой, 
благой (устар.), нагой (книжн.), тугой, худой, немой, 
прямой, хромой, скупой, слепой, тупой, сырой, бо-
сой, косой, глухой, плохой, сухой, большой (не, 
пре); б) следующие прил. с основой на |л|, |н|, |т|: 
жилой, больной, дрянной, дурной (не), смешной, 
хмельной, чудной; густой, крутой, простой, пустой
(полу), святой. У прил. родной краткие формы в 
употреблении редки (Она и рядом и не близко От
гор, что с детства ей р о д н ы. В. Шошин). У ос
тальных двусложных прилагательных на ой (зем-
ной, ручной, сквозной, цветной, шальной) краткие 
формы не отмечаются. 3) Из прил. с более чем од
носложной основой полных форм краткие формы 
имеют: дорогой, молодой, развитой, удалой. У прил. 
голубой и золотой краткие формы употребляются 
редко: Плод осенний з о л о т (Брюс.); Вода Ала-
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зани была не так светла и г о л у б а, как вода мо-
лодой сестры ее Арагви (Солоух.). Краткая форма 
прил. деловой — делов является устаревшей (Кто
д е л о в истинно — тих часто на словах. Крыл.). 
У прил. холостой не употребляются краткие формы 
жен. и сред. р.

§ 1337. Т о л ь к о  п о л н ы е  ф о р м ы  
имеют все прилагательные адъективного и смешан
ного склонений, не вошедшие в перечни в § 1334–
1336. Среди них кроме лексикограмматических 
разрядов местоименных, притяжательных и поряд
ковых прилагательных выделяются следующие 
группы слов: а) прил. на ский и цкий (с суф. ск и 
всеми его морфами): деревенский, геройский, кулац-
кий, дурацкий; б) прил. на щийся, вший, вшийся: 
выдающийся, бывший, опустившийся; в) прил. на 
ший, ейший, айший, называющие высшую сте
пень признака: высший, наименьший, чистейший, 
величайший, глубочайший.

О т д е л ь н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  (и 
группы прилагательных), имеющие краткие формы, 
характеризуются отсутствием краткой формы 
муж. р. (или затруднительностью ее образования) и 
малой употребительностью форм ед. ч. Так, образо
вание краткой формы муж. р. затруднено и наличие 
этой формы лишь предположительно у ряда прила
гательных: а) с флексией ий (список см. в § 1335); 
б) с флексией ый — у книжн. прил. бурлескный, 
гротескный; у прил. развеселый; здоровенный, кос-
венный, оглашенный (прост.) и у прил. на енный, 
мотивированных существительными (буквенный, 
песенный); в) с флексией ой — у прил. с суф. ов и 
н (боевой, волевой, показной, ручной, цветной), а 
также у немотивированных прил. голубой, чужой. 
Краткие формы ед. ч. жен. и сред. р. у всех пере
численных прилагательных в употреблении очень 
редки.

§ 1338. Т о л ь к о  к р а т к и е  ф о р м ы  
имеют следующие прилагательные: 1) горазд, дол-
жен, люб, рад; 2) прил. на охонек и ошенек, моти
вированные словами рад и один: радёшенек, радё-
хонек и одинёхонек, одинёшенек; 3) прил. с суф. 
енек/онек: близенек, долгонек, добренек, крутенек, 
молоденек, строгонек: Молчи! Ты глуп и м о л о -
д е н е к, Уж не тебе меня ловить! (Пушк.); Пожа-
луй, еще обидится, что не доверяем ему, да пугнет
порядком; он к р у т е н е к (Гонч.); Варвара Пет-
ровна... стала в последние годы излишне, как гово-
рили, расчетлива и даже с к у п е н ь к а (Дост.).

В ряде случаев краткая форма по своему лекси
ческому знач. отличается от полной формы. Так, 
расходятся по значениям полные и краткие формы 

некоторых местоим. прилагательных: каков, таков, 
всяк (устар.) и каковой (устар.), таковой (офиц. и 
устар.), всякий. О значении кратких форм прил. 
большой (краткая форма велик), длинный, короткий, 
маленький (краткая форма мал), свободный, тесный, 
узкий, широкий см. § 1331.

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВ ПОЛНЫХ
И КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 1339. Образование кратких форм у ряда при
лагательных связано с различием основ краткой и 
полной формы, а также с различием ударения (см. 
§ 1354–1358). О т  р а з н ы х  о с н о в образуют 
полные и краткие формы следующие прилагатель
ные.

1) Прил. с суф. анн, ённ образуют от основ на 
ан, ён краткие формы только муж. р.; все осталь
ные краткие формы образуются от основы на анн, 
янн, ённ, фонемат. |aн1н|, |oн1н|; произносится 
двойное н[『] как правило, только в тех случаях, ко
гда ему предшествует ударная гласная: воспитан-
ный — воспитан, но воспитанна, воспитанно, вос-
питанны; образованный — образован, но образо-
ванна, образованно, образованны; отчаянный —
отчаян, но отчаянна, отчаянно, отчаянны; отда-
лённый — отдалён, но отдалённа, отдалённо, от-
далённы; благонамеренный — благонамерен, но 
благонамеренна, благонамеренно, благонамеренны.

Основы с двумя н во всех формах, кроме крат
кой формы муж. р., и одним н — в краткой форме 
муж. р. отличают также следующие книжные при
лагательные на енный: благословенный (благосло-
вен, благословенна, благословенны), блаженный, 
вдохновенный, дерзновенный, незабвенный, неизре-
ченный, неоцененный, неприкосновенный, презрен-
ный, растленный, самозабвенный, священный, сми-
ренный, согбенный, сокровенный, а также выспрен-
ний (выспрен, выспрення, выспренне, выспренни).

У прилагательных с основой на ударное анн 
(янн) основа краткой формы муж. р. ед. ч. имеет 
беглую гласную: первозданный — первозданен, по-
стоянный — постоянен, но отчаянный — отчаян, 
сдержанный — сдержан.

В редко образуемых кратких формах прил. де-
ревянный, оловянный, стеклянный (в качественном 
знач.) основа краткой формы муж. р. ед. ч. имеет 
беглую гласную: деревянен, оловянен, стеклянен.

У слов с основой на енн возможно образова
ние вариантных кратких форм муж. р. ед. ч. с осно
вой на ен и на енен (в последнем случае нн основы 
сохраняются, но разделяются беглой гласной). Сло
воформы на нен широко употребительны; они ква
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лифицируются как разговорные: барствен и барст-
венен, бездействен и бездейственен, беспрепятст-
вен и беспрепятственен, вдохновен и вдохновенен, 
ответствен и ответственен, явствен и явственен. 
Краткие формы муж. р. на ен и енен имеют все 
прилагательные на ственный (бедственный, вели-
чественный, наследственный, невежественный, 
посредственный, таинственный и др.) и следую
щие прилагательные на енный: беспочвенный, бла-
гословенный, блаженный, вдохновенный, времен-
ный (без, свое), дерзновенный, жертвенный, клят-
венный, медленный, мертвенный, молитвенный, не-
забвенный, письменный (бес, младо), прикосновен-
ный (со), самозабвенный, священный, смиренный.

Обе вариантные формы представлены в худо
жественной литературе и публицистике. Примеры 
употребления:

ф о р м ы  н а  е н: Я понял, что дом, где
обитаете вы, с в я щ е н (Пушк.); Я был не толь-
ко весел и доволен, — я был счастлив, б л а ж е н, я
был добр (Л. Толст.); Человек во всей деятельности
своей, а в искусстве всего больше, — должен быть
х у д о ж е с т в е н, т. е. красив и силен, как бог
(Горьк.); Он был прост и е с т е с т в е н в речах
и движениях (Пауст.); Дельвиг в полезном м е д -
л е н, а в шалостях скор (Тын.); Я слишком н е -
в е ж е с т в е н в современной физике, чтоб об
этом судить (Эренб.); Он не одиночка, он — час-
тица всех, он м о г у щ е с т в е н! (Тендр.); Дом
как бы спит, но я знаю — внутри чтото делается, 
и от этого дом становится сразу т а и н с т -
в е н (Ю. Казак.); В твоем сознании я о т в е т -
с т в е н за все (журн.); Поэтому так с в о е -
в р е м е н и содержателен был деловой, творче-
ский разговор (газ.); Ленинград т о р ж е с т в е н, 
строг и великолепен всегда (газ.); И если упрек
справедлив, — он у б и й с т в е н для поэта
(газ.); чувство, что ты н е е д и н с т в е н
(газ.);

ф о р м ы  н а  е н е н: Снедаемый болезнью, 
для которой балтийский климат был у б и й с т -
в е н е н, Белинский становился раздражительнее и
раздражительнее (Герц.); Левин не мог спокойно
смотреть на брата, не мог быть сам е с т е -
с т в е н е н и спокоен в его присутствии
(Л. Толст.); Подъем м е д л е н е н и труден
(А. Н. Толст.); Почему так хорош и х у д о ж е -
с т в е н е н язык народной речи? (А. Н. Толст.); 
Рассказ интересен и очень с в о е в р е м е н е н
(Горьк.); М о г у щ е с т в е н е н, благороден и
красив лесной товар (Фед.); Н е в е ж е с т в е -
н е н был Чибаков до крайности (Вс. Иванов); Ни-

когда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур
с в я щ е н е н! (Булг.); И вечер явно не про нас
Т а и н с т в е н е н и черномаз (Пастерн.); Был
этот час т а и н с т в е н е н и славен (Асеев); И
все, чем навек н е з а б в е н е н и дорог, И все, чем
е д и н с т в е н е н тот человек (Анток.).

Аналогичные колебания характерны для крат
ких форм муж. р. прил. ветреный (ветрен и ветре-
нен): Он в е т р е н, как ветер (Пастерн.) и: День
был ярок и, пожалуй, немного в е т р е н е н
(Павл.).

2) Прил. на ний, имеющие краткие формы, об
разуют форму муж. р. от основы на твердую со
гласную |н|: древний — древен, но древня, древне, 
древни; излишний — излишен, но излишня, излишне, 
излишни. Формы ед. ч. жен. и сред. р., имеющие в 
основе мягкую согласную, в употреблении редки. 
Прил. искренний образует краткие формы ед. ч. 
муж. и жен. р. с основой на твердую согласную: 
искренен (с беглой гласной), искренна, а краткие 
формы сред. р. и формы мн. ч. — с основой как на 
твердую, так и на мягкую согласную: искренно, ис-
кренны и искренне, искренни.

3) Слово соленый в основе всех кратких форм 
имеет твердую согласную |л|: соленый, но солон, 
солона, солоно, солоны.

4) От разных основ образуются краткие и пол
ные формы также в случаях большой — велик, ма-
ленький — мал; формы велик и мал являются одно
временно краткими формами слов великий и малый.

5) Ряд прилагательных в основе краткой формы 
муж. р. имеет беглую гласную (см. § 1340, 1341).

§ 1340. Для кратких форм муж. р. ед. ч. некото
рых прилагательных характерно появление б е г 
л ы х  г л а с н ы х |о| и в заударном положении
|α1|: первый член альтернац. ряда — «нуль гласной», 
другой член — «гласная». В основах полной и крат
кой форм члены альтернац. рядов распределяются 
следующим образом: первый член ряда содержится 
в полной форме и в краткой форме жен. и сред. р. 
ед. ч. и мн. ч., а второй член — в краткой форме 
муж. р. ед. ч.: громкий, ая, ое, ие, громка, громко, 
громки — громок.

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ ФОНЕМ
В ПОЛНЫХ

И КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 1341. В полных и кратких формах прилага
тельных представлены два альтернац. ряда фонем: 
«нуль — |о|» и «нуль — |α1|».

А л ь т е р н а ц. р я д  «н у л ь — |о|» — в 
прил. с основой в полных формах на сочетание «со
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гласная + н» (н — суф.): вольный — волен (и 
прост. волён (имеет возможность поступать по соб
ственной воле)), дурной — дурен (и дурён), ров-
ный — ровен (и ровён в выражении не ровён час, 
прост.), сильный — силён и устар. силен, смеш-
ной — смешон, хмельной — хмелён и нар.поэт. 
хмелен, умный — умён; в прил. с неслоговой или 
односложной основой в полной форме на сочетания 
«согласная + согласная, кроме н» (см. выше) и «со
гласная + согласная + согласная»: злой — зол, лёг-
кий — лёгок и устар. легок, острый — остёр и 
остр: Взгляд както особенно о с т р (Чех.) и:
Слух его был так о с т ё р, что слышал зверь, как
короед точит древесину сосны (Полев.); в знач. 
(остроумный) — только остёр: О с т ё р, умён, 
красноречив (Гриб.); резвый — резв и устар. резов: 
Ребенок был р е з о в, но мил (Пушк.); хитрый —
хитёр и хитр: Начальник артиллерии был х и -
т ё р (А. Н. Толст.); Глаз писателя в это время
уже целеустремлен и целенаправлен; глаз уже
х и т р и мудр (Солоух.); шустрый — шустёр
(разг.) (о чередованиях в долгий, кислый, полный, 
светлый см. ниже).

П р и м е ч а н и е. Все остальные прил. с основами, 
оканчивающимися на сочетания двух или трех согласных, 
не имеют в краткой форме муж. р. беглой гласной: бод-
рый — бодр, борзый — борз (устар.), быстрый — быстр, 
горд, кругл, мокр, мудр, нагл, пёстр, подл, пошл, резв (о 
резов см. выше), рыхл, твёрд, трезв, храбр, хрипл, чист, 
щедр.

А л ь т е р н а ц. р я д «н у л ь — |α1|» — во 
всех имеющих краткую форму прил. с основой в 
полных формах на сочетание «согласная + к», в том 
числе в прил. с суф. к и охоньк(ий)/ошеньк(ий): 
близкий — близок, бойкий — боек, гадкий — гадок,
горек, громок, жидок, зябок, липок, стоек, тонок; 
радёхонек, полнёшенек; в прил. с основой в полных 
формах на сочетание «согласная + н», в том числе 
во всех прил. с суф. н (во всех его морфах), 
тельн, льн, абельн, ичн: больной — болен, 
буйный — буен, видный — виден, вкусен, влажен, 
вреден, древен, разумен, строен, чёрен, спасителен, 
респектабелен; достойный — достоин, но пол-
ный — полон и устар. полн: А я — беспечной веры
п о л н, — Пловцам я пел (Пушк.); этому правилу не 
подчиняются прил. с основой на енн(ый), анн(ый), 
образующие краткую форму путем усечения конеч
ной |н| основы: действенный — действен, мужест-
венный — мужествен, отчаянный — отчаян (у 
прил. с суф. енн(ый) возможны разг. вариантные 
формы с беглой гласной: действенен, мужестве-
нен; см. § 1339); в долгий — долог, кислый — кисел, 

светлый — светел; в прил. с суф. онек/енек (см. 
§ 1338), имеющих только краткую форму: долгонь-
ка — долгонек, слабенька — слабенек. О беглости 
гласных в весь, один, чей см. § 1318, 1322, 1325.

ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
(КОМПАРАТИВ)

§ 1342. Ф о р м а  с р а в н и т е л ь н о й  
с т е п е н и, или компаратив, — это форма прила
гательного, обозначающая, что названный ею каче
ственный признак представлен в большей степени, 
чем тот же признак, названный формой положи
тельной степени (или, что то же самое, исходной 
формой прилагательного). Форма сравнит. степени 
не имеет морфологических значений рода, числа и 
падежа и относится к морфологическому разряду 
неизменяемых слов (см. § 1120).

П р и м е ч а н и е. К формам сравнит. степени не 
относится описательное выражение сравнения с помощью 
форм более или менее: более веселый, более интересный, 
менее веселый, менее интересный. Слова более или менее
в этих сочетаниях сохраняют свое лексическое значение, 
и это препятствует их превращению в показатель морфо
логического значения и, следовательно, превращению 
сочетаний типа более грустный, менее веселый в анали
тические формы сравнит. степени.

Образование форм сравнит. степени не обладает 
той регулярностью, которая характеризует образова
ние падежных форм прилагательного: на образова
ние форм сравнит. степени в ряде случаев распро
страняются семантические и структурные ограниче
ния, действующие при образовании кратких форм.

§ 1343. Формы сравнит. степени образуются 
при помощи суф. ее(ей)/е/ше, фонемат. |ejα1|
(вариант |ej|)/|α1|/|шα1| и не имеют флексий. Наи
более распространены морфы ее и ей. Они при
соединяются к конечной согласной основы, если 
она оканчивается не на |к|, |г|, |х|; при этом перед 
суф. морфом смягчаются парнотвердые согласные 
основы, например: грубый — грубее(ей), 
левый — левее(ей), милее(ей), сильнее(ей), 
худее(ей). Вариантная форма с морфом ей упот
ребляется главным образом в разговорной речи, а 
также в поэзии: Стала з а б ы в ч и в е й всех за-
бывчивых, Тихо плывут года (Ахм.); А волны все
ш у м н е й и выше (Пастерн.). Формы более, ме-
нее, далее, ранее не имеют вариантной формы с 
морфом ей.

Формы сравнит. степени с морфами ее и ей
свободно образуются у качеств. прилагательных, 
различных по структуре: 1) у бессуффиксных при
лагательных: белый — белее, острый — острее; 
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2) у суффиксальных прил. и причастий в адъектив
ном значении (см. § 1579): величественнее, жела-
тельнее, интеллектуальнее, демократичнее, граци-
ознее, реакционнее; милостивее, хлопотливее, вели-
чавее, вертлявее; знаменитее, отрывистее, глаза-
стее, мешковатее, непреодолимее, оживленнее, 
запутаннее; 3) у прил. с приставкой не и у слож
ных прилагательных: некрасивее, неустойчивее; 
белоснежнее, малолюднее, самопроизвольнее.

Формы сравнит. степени с морфами ее и ей
образуются также у относит. прил. в качественных 
значениях: душевнее, музыкальнее, театральнее. 
Окказиональные образования встречаются в худо
жественной, преимущественно поэтической речи: 
Чем рок был многотрудней, Тем слаще вспомнить
вас, — Р у б и н н е й, и з у м р у д н е й, А л -
м а з н е й, чем алмаз! (Брюс.); И сердцу, где лишь
стыд да страх, Нет грезы ласково о б м а н н е й
(Анн.); Лица становятся к а м е н н е й, Дрожь
пробегает по свечкам (Пастерн.); Но что быть
может о д н о д н е в н е й И эфемернее цветов? 
(Винокур.). В научной речи: Неопределенное накло-
нение г л а г о л ь н е е причастия (А. А. Потебня).

§ 1344. О г р а н и ч е н и я в образовании 
формы сравнит. степени с морфами ее и ей немно
гочисленны и связаны с факторами как семантиче
скими, так и структурными и акцентологическими. 
Такими ограничениями характеризуются следую
щие группы слов.

1) Не образуют форм сравнит. степени качеств. 
прилагательные, называющие такие признаки, ко
торые не способны проявляться в большей или 
меньшей степени: босой, вдовый, глухой (лишенный 
слуха), голый (раздетый, нагой), женатый, живой
(живущий, не умерший), косой (косоглазый), кривой
(ослепший на один глаз), лысый, мертвый (умерший, 
лишенный жизни), нагой, немой, полый, пустой (ни
чем не заполненный), слепой, холостой, хромой. 
Встречающиеся в употреблении формы сравнит. 
степени от этих слов или индивидуальны (а), или 
образуются от прилагательного в его переносном 
значении (б): а) Гроб привезли тоже из Москвы, 
серебряного цвета, металлический, с белыми укра-
шениями. От него еще м е р т в е е и чуждее, 
страшнее было лицо мамы (А. Цветаева); б) В
сплетеньи проволок машины Рука — м е р т в е е
рычага (Блок).

2) Не образуют форм сравнит. степени все при
лагательные, называющие масти животных (воро-
ной, гнедой, пегий и др.).

3) Почти не встречаются в употреблении формы 
сравнит. степени многих прилагательных со знач. 

цвета: бордовый, голубой, кофейный, кремовый, ли-
ловый, палевый, фиолетовый, шоколадный, янтар-
ный. Сфера возможного образования форм сравнит. 
степени у таких слов — профессиональная речь 
художников и поэтическая речь: Сад поник под зно-
ем парящим, Небо — синьки г о л у б е й (Тушн.); 
Маргаритиных стиснутых губ л и л о в е й (Пас
терн.); Спросите у Иванова два образчика фальши-
вого мрамора, ровного (как в Павловском дворце). 
Один с и н е е, другой к р е м о в е е. Я бы за кре-
мовый стоял (И. Грабарь).

4) Редки в употреблении формы сравнит. степе
ни прил. бравый, внешний, гордый, злачный, злост-
ный, куцый, мерный, праздный, сальный, склочный
(разг.), скорбный, смрадный, спорный, тщетный, 
хворый (разг.), чванный, чуждый. Формы сравнит. 
степени возможны, но отмечаются редко у прил. с 
основой на |〙’|: вещий, нищий, тощий: Значение
формальных принадлежностей отвлеченнее, шире,
о б щ е е (А. М. Пешковский); чем з л о в е щ е е
была ночь царской реакции (газ.).

§ 1345. Непоследовательностью образования 
форм сравнит. степени характеризуются также сле
дующие суффиксальные прилагательные.

1) П р и л а г а т е л ь н ы е  с  с у ф. а т
(зубатый, крылатый, полосатый), значение кото
рых не предполагает сопоставления по интенсивно
сти проявления признака (исключение — прил. с 
суф. am, лексические значения которых не пре
пятствуют образованию форм сравнит. степени: 
волосатее, лохматее, мохнатее).

2) П р и л а г а т е л ь н ы е, о б о з н а 
ч а ю щ и е  с т е п е н ь  п р о я в л е н и я  
п р и з н а к а: прил. с суф. оват, обозначающие 
слабое проявление признака, и прил. с разными аф
фиксами (суффиксами и префиксами), обозначаю
щие высокую степень признака.

Формы сравнит. степени у слов этого и предше
ствующего разрядов редки: Имеет некоторое сход-
ство с карасем, но г о р б а т е е, уже и длиннее его
(Акс.); С увеличением роста плотица становится
шире и к р у г л о в а т е е (Акс.); А сплетни ста-
новились я з ы к а т е й (Сельв.); Больше взлетев-
ших зданий, «скребущих небо», еще з у б ч а т е й
силуэт (газ.); Вата в золоте — чего уж п о ш л о -
в а т е й?! (Маяк.); Все житейское с т р а ш н о -
в а т е й книжек (М. Шагинян); Весомый роман —
т я ж е л е н н е е гири (газ., пародия).

3) Ограниченно употребительны формы срав
нит. степени: а) п р и л а г а т е л ь н ы х, м о 
т и в и р о в а н н ы х  г л а г о л а м и, с суф. л, 
типа бывалый, впалый, позеленелый, захудалый, 
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онемелый, отвислый (см. § 662); б) п р и ч а с 
т и й  в  а д ъ е к т и в н о м  з н а ч. с суф. ущ, 
ащ, |о|м и т: а) Самый берег казался пустын-
ней и о д и ч а л е й — и только (Тург.); Ему очень
захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, 
и толковее, и б ы в а л е е Салтыка (Бунин); Это
тень твоя стала такой — Еще старше и о с а -
т а н е л е й (Анток.); б) Женщины умнее и л ю -
б я щ е е (В. Белинский); Твой взор о т к р ы -
т е й и бесстрашней (Фет); Пусть б л е с т я -
щ е е, чем свет, Два блистают черных глаза
(В. Хлебников); Но есть иные люди. Те Еще несча-
стней и з а б ы т е й (Есен.); На рисунке все фор-
мы типичнее, п о д ч е р к н у т е е (газ.).

П р и м е ч а н и е. От причастий на енный, анный
в адъективном значении формы сравнит. степени образу
ются свободно: Дорога стала тяжелее и засыпаннее
(Л. Толст.): И ты знаешь, что нас разлученней В этом
мире никто не бывал (Ахм.); Солнце выше, воздух суше, 
Растревоженней базар (Солоух.).

4) Не образуют форм сравнит. степени п р и 
л а г а т е л ь н ы е  с  о с н о в о й  н а  ов и 
флексией ой типа боевой, даровой, деловой, пере-
довой, рядовой и некоторые прил. на ный, ной, 
ний: кровный; больной, ручной; лишний, ранний. 
Образования форм сравнит. степени этих прилага
тельных окказиональны: Не говорю в стихах ни
слова... Про цвет рябиновый заката, Про то, что
мир мне все б о л ь н е й, Прекрасный и невинова-
тый В утрате собственной моей (Твард.).

5) Не образуют форм сравнит. степени п р и л.
с  с у ф. с к (всеми его морфами), о н ь к (брат-
ский, комический, ребяческий, дурацкий, слабенький, 
мягонький, сухонький); с л о ж н ы е  п р и л. на кий, 
гий, хий типа длиннорукий, круторогий, тугоухий; 
большинство прилагательных с префиксом не и с 
подвижным ударением: недобрый (недобра, недоб-
ры), непростой (непроста, непросто).

6) Не отвечают норме образования форм срав
нит. степени от п р и т я ж а т е л ь н ы х  и  
п о р я д к о в ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х; окка
зиональные образования (в переносных значениях) 
отмечены в художественной литературе: Все глуше, 
дремучей, р а з б о й н и ч е й делался лес (Па
уст.); Но есть у человека страсть сильнее всех
этих первичных потребностей и пожалуй п е р -
в е е их: потребность творчества (газ.).

§ 1346. Для образования форм сравнит. степени 
с помощью морфов ее и ей существенны о г р а 
н и ч е н и я  а к ц е н т о л о г и ч е с к о г о  
х а р а к т е р а. У прил. с односложной основой 
формы сравнит. степени имеют тенденцию к поста

новке ударения на ее и ей. У прил. с неподвижным 
ударением на основе в полных и кратких формах 
(см. § 1355) в форме сравнит. степени ударение мо
жет находиться как на основе, так и — под влияни
ем названной тенденции — на суффиксе. В послед
нем случае форма сравнит. степени противопостав
ляется по ударению всем остальным формам прила
гательного. Это затрудняет употребление форм 
сравнит. степени у прил. с неподвижным ударением 
на односложной основе и способствует ее замене 
описательным оборотом с более: более внятный, 
более связный (вместо внятнее, связнее).

Колебание ударения в формах сравнит. степени 
имеет место также у прил. с префиксом не, моти
вированных прилагательными с подвижным ударе
нием: нормальны формы с ударением на корне: не-
верное, неровнее, неслышнее. О вариантных по уда
рению формах см. § 1365.

§ 1347. С помощью м о р ф а  е образует 
формы компаратива небольшая группа прилага
тельных с основами на |к|, |г|, |х| и отдельные прил. с 
основой на согласные |т|, |д| или группы согласных 
|с3т|, |с2к|.

П р и м е ч а н и е. Среди прилагательных, основа 
которых оканчивается на согласную |к| (в том числе и на 
|ск|, |зк|), есть как немотивированные (например, дикий), 
так и мотивированные глаголами или существительными 
(например, едкий, колкий, низкий). В дальнейшем описа
нии эти прилагательные не разграничиваются.

Морф е присоединяется к конечной согласной 
основы, вызывая следующие чередования: |к — ч|, 
|г — ж|, |х — ш|, |т — ч|, |д — ж|, |з — ж|, |с3т — 〙’|,
|с2к — 〙’|: легкий — легче, тугой — туже, 
сухой — суше, богатый — богаче, молодой —
моложе, узкий — уже, простой — проще, 
плоский — площе. Таковы компаративы: богаче, 
бойче, вязче, гибче, горче, громче, дороже, жальче, 
жарче, жесточе, жестче, звонче, кратче, крепче, 
кротче, легче, мельче, мерзче, моложе, мягче, от-
ложе, площе, положе, проще, прытче, резче, робче, 
строже, суше, терпче, тише, трясче, туже, уже, 
ходче, хрупче, шибче, ярче. Многие из таких форм в 
употреблении редки и встречаются преимуществен
но в поэтической речи: Сердце становится
к р о т ч е (Герц.); Чем д и ч е рев и высвисты, Чем
гуще прет погромщик, Тем песню сердца вызвезди
Острей и громче! (Асеев); И я не знавала ж е с -
т о ч е беды (Ахм.); В такой непроглядный вьюж-
ный вечер успех решался не тем, кто железней или
м е т ч е, а удачливей кто (Леон.); П л о щ е до-
сок в воде — духота (Пастерн.); Наглее, ю р ч е с
каждым днем Орда попутчиков беспутных (Бедн.).
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П р и м е ч а н и е. Кроме названных, редки в упот
реблении формы сравнит. степени и ряда других прилага
тельных с основой на к, таких как броский, верткий, вес-
кий, дерзкий, едкий, жуткий, зыбкий, зябкий, ковкий, лип-
кий, ломкий, маркий, ноский, одинокий, плавкий, скольз-
кий, стойкий, топкий, тряский, тяжкий, хлипкий, цепкий, 
чуткий, шаткий.

В следующих формах отсекается финаль к ос
новы исходной формы: ближе (близкий), гаже (гад-
кий), глаже, жиже, короче, ниже, реже, уже. В 
широкий — шире и высокий — выше отсекается 
финаль ок и имеют место чередования |р — р’| и 
|с — ш|. Особые нерегулярные в формальном отно
шении образования представляют формы слаще
(сладкий), глубже (глубокий), позже наряду с позд-
нее (поздний), краше наряду с красивее (красивый). 
У прил. мерзкий, кроме формы мерзче, образуется 
форма сравнит. степени с помощью морфа ее, при 
этом имеет место отсечение финали к и чередова
ние |з — з’|: мерзкий — мерзее: Нет ничего м е р -
з е е... спекулятивного умничанья (Нагиб.). Исклю
чение из правил образования форм сравнит. степени 
у прил. с основой на |к| представляют формы бойчее
(наряду с бойче), дичее (наряду с диче), образую
щиеся с помощью морфа ее (а не е), но с чередо
ванием |к — ч|. Формы на ее поддерживаются тем, 
что этот морф в современном языке является основ
ным средством образования форм сравнит. степени. 
Кроме форм бойчее — бойче и дичее — диче, суще
ствуют и другие подобные вариантные формы: 
громче и громчее (громчей), жальче и жальчее, 
жарче и жарчее, жесточе и жесточее, звонче и 
звончее (вторые члены этих пар — ненормативны).

У прил. с основой на |лк| при образовании ком
паратива с морфом е имеет место чередование 
|лк — л’ч|: валкий — вальче, гулкий — гульче, коль-
че, мельче, мыльче, пыльче. Кроме мельче, все эти 
формы в употреблении редки.

С помощью морфа е образуется форма сравнит. 
степени прил. дешевый с чередованием |в — в1л’| и 
|о — е|: дешёвый — дешевле. Морф е имеют устар. 
формы боле, доле, мене, ране, старе, тяжеле.

У прил. с суф. ск (со всеми его морфами) фор
мы сравнит. степени не образуются (см. § 1345).

§ 1348. Формы сравнит. степени прилагательных 
с основой на |т| и |с3т| образуются не только при по
мощи морфа е (см. § 1347), но и при помощи мор
фов ее, ей — при чередовании согласных по твер
достимягкости: святой — святее (ей), лютый —
лютее (ей), сюда же густей (прост., наряду с гуще), 
простей (устар., наряду с проще), пустей (прост.): 
Нет благородней и святей Отцовской нежности

солдата (Сурк.); Туман за дверью все густей
(В. Харитонов); Вот дот. Насколько он простей
Старинных пышных крепостей! (Солоух.); Что нам
пустей, что смехотворней славы? Меж тем она
дается нам легко (Ахмад.); окказ.: Что лучше той и
не найдешь, | кто зорьки золотее! (Асеев).

§ 1349. С помощью морфа ше образуются фор
мы сравнит. степени единичных прилагательных: 
раньше (наряду с ранее), старше (и старее), тонь-
ше, горше (и горьче), дольше (наряду с долее), 
дальше (наряду с далее). В тоньше и горше отсут
ствует финаль к основы исходной формы (тонкий, 
горький); в дальше и далее — финаль ок (далёкий); 
в дольше и долее — финаль г (долгий). В больше
выделяется морф е (большой). Прил. малый, ма-
ленький, хороший, плохой образуют формы компа
ратива от супплетивных основ: малый, малень-
кий — меньше, хороший — лучше, плохой — хуже
(наряду с устар. плоше).

§ 1350. Современному литературному языку не 
свойственны разные по форме образования сравнит. 
степени, полностью совпадающие по лексическому 
значению и стилистическим характеристикам. Лек
сически и стилистически близки только бойче —
бойчее, ловче — ловчее и позже — позднее. Осталь
ные вариантные формы различаются либо 1) лекси
чески, например: горче и горше, соотносящиеся с 
разными значениями слова горький; старее —
старше, где вторая форма не соотносится по знач. 
со старый; больше — более, дальше — далее, 
дольше — долее, где вторая форма соотносится лек
сически не с прилагательными, а с наречиями, либо 
2) стилистически, например: краше (высок. и 
нар.поэт.) — красивее.

П р и м е ч а н и е. От форм сравнит. степени с по
мощью префикса по образуются неизменяемые слова 
(прилагательные и наречия) с категориальными свойст
вами и значением компаратива, но с общим значением 
смягченной, умеренной степени проявления признака: 
поинтереснее, посуше, пониже, подольше, поменьше: 
Здесь решали люди поумнее тебя; У меня есть дела по-
важнее; И все же у них и башмаки были ч у т ь
м о д н е е наших, казенных, и рубашки п о б е л е е
наших белоснежных, и портфели у них были п о р о с -
к о ш н е е, и авторучки п о з а г р а н и ч н е е наших
(Рекемч.). О таких образованиях см. § 702.

УДАРЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

УДАРЕНИЕ В ПОЛНЫХ ФОРМАХ

§ 1351. В настоящем разделе сначала рассмат
ривается отдельно ударение полных и кратких форм 
прилагательных, а затем — акц. типы прилагатель
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ных по соотношению неконечного и конечного уда
рения в полных и кратких формах. Чтение этого 
раздела предполагает обязательное знакомство с 
главой «Основные сведения об ударении».

Акцентные характеристики полных и кратких 
прилагательных во многом не совпадают. Ударение 
в полных формах отличается большой устойчиво
стью. Все полные прилагательные по характеру 
ударения делятся на два акц. типа: А и В.

П р и л а г а т е л ь н ы е  а к ц. т и п а  А  
характеризуются неподвижным ударением на осно
ве во всех падежных формах ед. и мн. ч.: хороший, 
ее, ая, хорошего, ей, хорошему, ей..., хорошие, 
хороших, хорошим... К акц. типу А принадлежат 
полные формы всех прилагательных на |иj| (орфогр. 
ий и ый): долгий, рыхлый, синий, гладкий, упорный, 
русский.

П р и л а г а т е л ь н ы е  а к ц. т и п а  В  
имеют неподвижное ударение на флексии во всех 
формах ед. и мн. ч.: прямой, ое, ая, прямого, ой, 
прямому, ой..., прямые, прямых, прямым... К акц. 
типу В принадлежат все прилагательные на |оj| (ор
фогр. ой): крутой, сухой, озорной.

П р и м е ч а н и е. Некоторые прилагательные ха
рактеризуются колебанием ударения по акц. типам А и В: 
удалой и удалый (устар.), хмельной и хмельный (вариант, 
встречающийся в поэт. речи), пуховый и пуховой, ноже-
вой и ножовый. Об этих колебаниях см. § 1356, 1359, 
1361, 1362.

Об ударении в двусложных флексиях см. § 145.

УДАРЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
МЕСТОИМЕННОГО

И ПРИТЯЖАТЕЛЬНОГО СКЛОНЕНИЙ

§ 1352. Из прилагательных м е с т о и м е н 
н о г о  с к л о н е н и я к акц. типу А относятся 
слова наш (наше, наша, наши; нашего, нашему..., 
наши, наших, нашим), ваш и этот; к акц. типу 
В — мой, твой, свой, чей, тот, весь, сам, а также 
счетноместоименное прилагательное один
(одного; одному; одна, одно, одни, одних, 
одним...).

Все прилагательные п р и т я ж а т е л ь н о 
г о  с к л о н е н и я относятся к акц. типу А, кро
ме прилагательных с ударным суф. ин (ын), отно
сящихся к акц. типу В: отцов, отцова..., дядин, дя-
дина..., но Ильин, Ильина.

УДАРЕНИЕ В КРАТКИХ ФОРМАХ

§ 1353. Ударение кратких форм менее устойчи
во, чем ударение полных форм, и нередко характе
ризуется колебаниями. Различаются: 1) ударение на 

основе во всех кратких формах: суров, сурова, суро-
во, суровы — акц. подтип /А; 2) ударение на флек
сии во всех формах (в форме муж. р. — условное, 
см. § 146): хорош, хороша, хорошо, хороши — акц. 
подтип /В; 3) ударение на флексии в форме жен. р., 
в остальных формах на основе: краток, кратка,
кратко, кратки — акц. подтип /С.

Наряду с акц. подтипом /С существует акц. под
тип /C1, отличающийся от акц. подтипа /С ударени
ем на флексии в краткой форме мн. ч.: грустен, гру-
стна, грустно, грустны (акц. подтип /С) и грустны
(акц. подтип /C1). В современном языке такое уда
рение на флексии в кратких формах мн. ч. сущест
вует только как вариантное (у прил., имеющих в 
этой форме также ударение на основе), однако оно 
становится все более употребительным (см. § 1361): 
намечается тенденция к переходу кратких прилага
тельных из акц. подтипа /С в подтип /С1.

Наряду с акц. подтипом /В существует мало
распространенный подтип /В1 отличающийся от 
акц. подтипа /В ударением на основе в краткой 
форме мн. ч.: свеж, свежа, свежо, свежи (акц. 
подтип /В) и свежи (акц. подтип /B1). В современ
ном языке такое ударение на основе в кратких фор
мах мн. ч. существует только как вариантное (у 
прил., имеющих в этой форме также ударение на 
флексии).

П р и м е ч а н и е. Из числа прилагательных, не 
имеющих полной формы, к акц. подтипу /В относятся: 
каков (какова, каково, каковы), таков (такова, таково, 
таковы), должен (должна, должно, должны), к акц. под
типу /С — люб (люба, любо, любы); остальные имеют 
акцентные характеристики подтипа /А: рад, рада, радо, 
рады; одинёшенек, одинёшенька, одинёшенько, одинё-
шеньки.

К о л е б а н и я  у д а р е н и я  в  к р а т 
к и х  ф о р м а х сводятся к следующим видам: 
1) колебание в краткой форме жен. р. между акц. 
подтипами /А и /С (см. § 1360); 2) колебание в крат
кой форме мн. ч. между акц. подтипами /С и /С1, а 
также /В и /B1 (см. § 1361–1363); 3) колебание в 
кратких формах сред. р. и мн. ч. между акц. подти
пами /С и /В (см. § 1364).

АКЦЕНТНЫЕ ТИПЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ПО СООТНОШЕНИЮ

НЕКОНЕЧНОГО И КОНЕЧНОГО УДАРЕНИЯ
В ПОЛНЫХ И КРАТКИХ ФОРМАХ

§ 1354. Среди прилагательных, имеющих пол
ные и краткие формы, выделяются следующие акц. 
типы по соотношению неконечного и конечного 
ударения в полных и кратких формах: т и п А/А —
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Таблица 13
Акцентные типы прилагательных*

Формы Акцентные типы
А/А А/В А/С В/В В/С

Ударение во всех 
формах ед. и мн. ч., 

как и в им. п. русый
●

─
●

─
●

─
●

─
● хороший

○
─

○
─

○
─

○
─

● краткий

●
─

●
─

○
─

●
─

● смешной

○
─

○
─

○
─

○
─

○ немой

●
─

●
─

○
─

○
─

○

У
да

ре
ни

е 
в 

кр
ат

ки
х 

ф
ор

м
ах ед. ч.

муж. р. рус хорош краток смешон нем
жен. р. руса хороша кратка смешна нема
сред. р. русо хорошо кратко смешно немо

мн. ч. русы хороши кратки смешны немы
* Ударная основа обозначается черным кружком, ударная флексия — белым.

неподвижное ударение на основе во всех полных и 
кратких формах: русый — рус, руса, русо, русы;
т и п А/В — ударение на основе во всех полных 
формах и на флексии — во всех кратких формах (в 
краткой форме муж. р. условное ударение на флек
сии): хороший — хорош, хороша, хорошо, хороши;
т и п  А/С — ударение на основе во всех полных и 
кратких формах, кроме краткой формы жен. р., где 
ударение на флексии: краткий — краток, кратка, 
кратко, кратки; т и п  В/В — неподвижное ударе
ние на флексии во всех полных и кратких формах (в 
краткой форме муж. р. — условное ударение на 
флексии): смешной — смешон, смешна, смешно, 
смешны; т и п  В/С — ударение на флексии во 
всех полных формах и в краткой форме жен. р., на 
основе — в остальных кратких формах: немой —
нем, нема, немо, немы. Различия акц. типов пред
ставлены в таблице 13.

Наряду с акц. типами А/С и В/С имеются соот
ветственно акц. типы A/C1 и В/С1 обусловленные 
колебанием ударения в краткой форме мн. ч.: сме-
лый — смел, смела, смело, смелы; крутой — крут, 
крута, круто, круты (при наличии вариантов сме-
лы, круты те же прил. принадлежат соответственно 
к акц. типам А/С и В/С). Наряду с акц. типом А/В 
имеется акц. тип А/В1, также связанный с колебани
ем ударения в форме мн. ч.: свежий — свеж, све-
жа, свежо, свежи (при наличии варианта свежи
это прил. относится к акц. типу А/В).

§ 1355. К  а к ц. т и п у  А/А — с  н е п о д 
в и ж н ы м  у д а р е н и е м  н а  о с н о в е  в о  
в с е х  ф о р м а х — относятся все прилагательные, 
не упомянутые в списках, приведенных ниже в 
§ 1356–1364: русый, рус, руса, русо, русы; суровый, 
суров, сурова, сурово, суровы. К этому типу относит
ся также прил. счастливый, характеризующееся в 
кратких формах колебанием ударения в пределах 
основы: счастлив, счастлива, счастливо, счастливы
и (доп.) счастлив, счастлива, счастливо, счастливы.

§ 1356. К  а к ц. т и п у  А/С — с  у д а 
р е н и е м  н а  ф л е к с и и  в  к р а т к о й  
ф о р м е  ж е н. р. п р и  у д а р е н и и  н а  
о с н о в е  в о  в с е х о с т а л ь н ы х  ф о р 
м а х (робкий, робок, робка, робко, робки) относят
ся следующие прилагательные с флексией |иj| (ор
фогр. ый и ий).

1) С  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: бор-
зый (устар.), ветхий, гибкий, громкий, гулкий, дерз-
кий, дикий, долгий, дохлый, дряхлый, жалкий, жар-
кий, жидкий, жуткий, звонкий, краткий, кроткий, 
ладный (прост.), лысый, лютый, мерзкий, меткий, 
мощный, наглый, нервный, нищий, общий (одинако
во свойственный), (совместный) (но в знач. (отвле
ченный, недостаточно конкретный): обща, общо, 
общи, и общи — колебания по акц. типам А/В и 
А/В1), подлый, постный, потный, пошлый, правый
(справедливый); (невиновный), прыткий (разг.), пух-
лый, пылкий, пыльный, робкий, рыжий, рыхлый, 
сдобный, серый, сизый, синий, складный (стройный), 
(толковый), скорый, славный (высок.), сладкий, спе-
лый, спорый (прост.), странный, сытный, сытый, 
томный, тошный, тощий, тухлый, тяжкий
(книжн.), целый, цельный, хмельный (вариант ударе
ния, возможный в поэтич. речи; но хмельной — акц. 
тип В/В), хрупкий, частый, чёрный, чуткий, шибкий
(прост.), юный, юркий. Прилагательные этого акц. 
типа, имеющие в краткой форме муж. р. беглую 
гласную, не переносят ударения на эту гласную: 
жаркий — жарок, звонкий — звонок. К о л е б а 
н и е: полный (чегол., чемл.), полон, полна, полно, 
полны — акц. тип А/В и (устар.) полон, полна, пол-
но, полны — акц. тип А/С.

П р и м е ч а н и е. Префиксальные и сложные при
лагательные, мотивированные словами этого типа, 
имеющими односложную основу, относятся, как правило, 
к акц. типу А/А: нескладный, нескладен, нескладна, не-
складно, нескладны; бесславный, бесславен, бесславна, 
бесславно, бесславны; так же тщеславный, достославный; 
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неспелый, среднеспелый, бесстыдный. Особые случаи: 
1) мотивированное прил. имеет такое же ударение, как и 
мотивирующее: долгий (долог, долга, долго, долги — акц. 
тип А/С) и недолгий (недолог, недолга, недолго, недолги —
акц. тип А/С), так же нищий и по̀лунищий, робкий и нероб-
кий, чуткий и нечуткий; 2) мотивированное прил. отлича
ется от мотивирующего ударением в краткой форме 
жен. р.: спорый (прост.) — спора А/С и неспорый
(прост.) — неспора и неспора (колебание по акц. типам 
А/А и А/С), так же нежаркий А/А и А/С, свѐрхдолгий А/А 
и А/С.

2) С  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: 
только прил. дешёвый, характеризующееся переме
щением ударения в кратких формах (за исключени
ем жен. р.) на один слог влево по сравнению с пол
ной формой: дёшев, дешева, дёшево, дёшевы.

§ 1357. К  а к ц. т и п у  В/С — с  у д а 
р е н и е м  н а  ф л е к с и и  в о  в с е х  
п о л н ы х формах и в краткой форме жен. р., на 
основе — в остальных кратких формах — относятся 
следующие прилагательные на ой: 1) с  о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й: босой, бос, боса, босо, 
босы, на босу ногу и на босу ногу; благой (устар.), 
гнилой, живой, кривой, младой (устар.), нагой
(книжн.), немой, святой, седой, слепой, сырой, ту-
гой, хромой, худой (плохой); 2) с  н е о д н о 
с л о ж н о й  о с н о в о й: дорогой, дорог, дорога, 
дорого, дороги; молодой, развитой, холостой. У 
прил. развитой, дорогой, молодой, холостой ударе
ние в кратких формах муж. и сред. р. и мн. ч. — на 
первом слоге основы: развит, развито, развиты; 
дорог, дорого, дороги; молод, молодо, молоды; хо-
лост, холосты.

П р и м е ч а н и е. Префиксальные и сложные прил. 
преблагой (устар.), всеблагой (устар.), неживой, 
по̀луживой, по̀лунагой (книжн.), пресвятой, по̀луслепой, 
по̀лусырой; немолодой, неразвитой имеют то же ударе
ние, что и мотивирующие; немолод, немолода, немолодо, 
немолоды.

§ 1358. К  а к ц. т и п у  А/В — с  у д а 
р е н и е м  н а  о с н о в е  в о  в с е х  п о л 
н ы х  ф о р м а х  и  н а  ф л е к с и и — в о  
в с е х  к р а т к и х  ф о р м а х (в краткой форме 
муж. р. условное ударение на флексии) — относятся 
следующие прилагательные на ый и ий: 1) с  
о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: вольный (имею
щий возможность чтол. сделать), волен, вольна, 
вольно, вольны; лёгкий, лёгок, легка, легко, легки; 
малый, мал, мала, мало, малы, мал мала меньше, 
куча мала, но: от мала до велика; светлый, светел, 
светла, светло, светлы; тёмный, тёмен, темна, 
темно, темны; тёплый, тёпел, тепла, тепло, теп-

лы, сюда же умный, где в краткой форме муж. р. 
ударна беглая гласная: умён, умна, умно, умны; 
2) с  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: горя-
чий, горяч, горяча, горячо, горячи; здоровый (боль
шой), (сильный) (прост.), здоров, здорова, здорово, 
здоровы; тяжёлый, тяжёл, тяжела, тяжело, тя-
желы; хороший, хорош, хороша, хорошо, хороши; 
широкий в знач. (шире, чем нужно), присущем толь
ко кратким формам: широк, широка, широко, широ-
ки. К о л е б а н и я: мудрёный (разг.), мудрён, 
мудрёна, мудрёно, мудрёны — А/А и (устар.) А/В 
(мудрён, мудрена, мудрено, мудрены); полный
(чемл., чегол.), полон, полна, полно, полны — акц. 
тип А/В и (устар.) полон, полна, полно, полны —
акц. тип А/С. Сюда же велик (больше, чем нужно): 
велика, велико, велики (но в другом знач.: от мала
до велика).

П р и м е ч а н и е. Ударение акц. типа А/В имеют 
также префиксальные прил. нелёгкий (нелёгок, нелегка,
нелегко, нелегки), по̀лутёмный (по̀лутёмен, по̀лутемна,
по̀лутемно, по̀лутемны), неумный (неумён, неумна, неум-
но, неумны). Колебания ударения, как и у прил. мудрё-
ный, имеет прил. немудрёный: немудрён, немудрёна, не-
мудрёно, немудрёны (акц. тип А/А) и (устар.) А/В (немуд-
рён, немудрена, немудрено, немудрены); но в предикативе 
только немудрено.

§ 1359. К  а к ц. т и п у  В/В — с  н е 
п о д в и ж н ы м  у д а р е н и е м  н а  ф л е к 
с и и  в о  в с е х  п о л н ы х  и  к р а т к и х  
ф о р м а х (в краткой форме муж. р. условное уда
рение на флексии) — относятся следующие прила
гательные на ой: смешной, смешон, смешна, смеш-
но, смешны; блажной (прост.), больной, злой, 
хмельной, чудной (разг.), шальной. В кратких фор
мах муж. р. прил. злой, смешной, хмельной, чудной
(разг.) ударение на беглой гласной: зол, смешон, 
чудён, хмелён, но болен.

Колебания ударения
в кратких формах прилагательных

§ 1360. К о л е б а н и е м  у д а р е н и я  в  
к р а т к о й  ф о р м е  ж е н. р. п о  а к ц. т и 
п а м  А/А и А/С характеризуются следующие при
лагательные: видный (значительный); (представи
тельный, осанистый), виден, видна и видна, видно, 
видны; властный, властен, властна и властна, вла-
стно, властны: [Д о ч ь  м е л ь н и к а:] Кто нас
разлучит? разве за тобою Идти вослед я всюду не
в л а с т н а? (Пушк.) и: [С о л д а т:] Над гряду-
щим нашим ты не в л а с т н а. Мы бессмерт-
ны — в этом я клянусь! Оттого, что жить хочу я
страстно, Я тебя нисколько не боюсь (Безым.); 
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ударение только на основе в выражении властна
над собой (ю); ценный, ценен, ценна и ценна, ценно, 
ценны.

П р и м е ч а н и е. Префиксальные и сложные прил. 
с компонентами властный и ценный относятся к акц. 
типу А/А: невластный (невластна), подвластный (под-
властна), ма̀лоценный (ма̀лоценна).

Нормативное ударение на флексии и допусти
мое на основе имеют следующие прилагательные.

1) С  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: бро-
ский (бросок, броска и доп. броска, броско, броски), 
буйный, бурный, бурый, валкий, варкий, вёрткий
(разг.), вязкий, гневный, гонкий (спец.), дряблый, 
едкий, знобкий (прост.), зоркий, зрелый, зыбкий, 
зябкий, квёлый (прост.), ковкий, колкий, ломкий, 
мазкий (прост.), маркий, модный, ноский, паркий
(прост.), плоский, садкий (прост.), сивый, сиплый, 
сирый (устар.), склонный, скользкий, смачный
(разг.), смутный, совкий (прост.), статный, стой-
кий, сходный, терпкий, топкий, цепкий, хваткий
(прост.), хворый (прост.), хилый, хладный (устар.), 
хлёсткий, хлипкий (прост.), ходкий, хриплый, хруст-
кий, чёткий, чинный, щуплый (разг.).

П р и м е ч а н и е. Префиксальные и сложные прил. 
имеют ударение акц. типа А/А: бурый, бypа и доп. бура, но 
чёрнобурый, чёрнобура, дальнозорка, незрела, немарка, 
благосклонна, нестойка, прохладна, нечётка, несходна.

2) С  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: 
великий (выдающийся), велик, велика и (доп.) велика, 
велико, велики; жестокий, жесток, жестока и 
жестока, жестоко, жестоки.

§ 1361. Прилагательные с колебаниями ударе
ния в  к р а т к о й  ф о р м е  м н. ч. п о  а к ц.
т и п а м  А/С и A/C1.

1) С  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: бед-
ный, беден, бедна, бедно, бедны и бедны: Тем, одна-
ко, что мы б е д н ы И без всяких затей одеты, 
Мы не только не смущены, А не знаем совсем об
этом (Смел.) и: И загадочны, и б е д н ы, Спят
они, открывши рот (Забол.); бледный, бледны и 
бледны; близкий, близки и близки: Но видно вдруг
ясней, чем прежде, Что мы б л и з к и, как никогда
(Ванш.) и: Рожь уходилась. Б л и з к и сроки, 
отяжелела и на край Всем полем подалась к дороге, 
Нависнула — хоть подпирай (Твард.); бодрый, бод-
ры и бодры; бойкий, бойки и (доп.) бойки; быстрый, 
быстры и (доп.) быстры; важный, важны и важ-
ны; верный, верны и (доп.) верны; видный (видимый, 
различимый), видны и (устар.) видны (но видный
(значительный); (представительный, осанистый): ви-
ден, видна и видна, видно, видны — колебание по 

акц. типам А/А и А/С); вкусный, вкусны и вкусны; 
влажный, влажны и влажны; вольный (свободный, 
независимый), вольны и вольны: И лились из всеве-
дущих глаз, Непреклонны, упрямы и в о л ь н ы, По
обету, связавшему нас, В мою душу души его волны
(Р. Казак.) и: Не памятникам, не могильным пли-
там, Клянусь живым, чьи помыслы в о л ь н ы
(М. Алигер) (но вольный (имеющий возможность 
чтол. сделать): волен, вольна, вольно, вольны —
А/В); вредный, вредны и вредны; глупый, глупы и 
(доп.) глупы; гнусный, гнусны и гнусны; годный, 
годны и годны; голый, голы и (разг.) голы; гордый, 
горды и горды; горький, горьки и горьки; грозный, 
грозны и грозны; грубый, грубы и грубы: Просты
мои песни и г р у б ы. Писал я их, стиснувши зубы
(Бедн.) и: А за тестевой конторкой — До чего
сердца г р у б ы — Преогромная дубина. Для чего
в лесах — дубы?! (Цвет.); грузный, грузны и грузны; 
грустный, грустны и грустны: Войну мы не все по-
нимали вначале. И перед отъездом немного г р у -
с т н ы, Друг другу мы встретиться обещали В
шесть часов вечера после войны (Е. Долматовский) 
и: Снега были вечером синие. Мечты были г р у -
с т н ы мои (Блок); грязный, грязны и грязны: Им
казалось — Все лица г р я з н ы, И на мрачные их
низколобья Чистый снег Молодой белизны Опускал
мутночерные хлопья (Кирс.) и: Ноги г р я з н ы, не
обуты (Исак.); длинный (протяженный), длинны и 
длинны; добрый, добры и добры, но только будьте
добры; дружный, дружны и дружны; душный, 
душны и душны; жадный, жадны и жадны; жёст-
кий, жёстки и (разг.) жестки; жирный, жирны и 
(доп.) жирны; звучный, звучны и звучны; знатный, 
знатны и знатны; кислый, кислы и (доп.) кислы; 
крепкий, крепкий и (доп.) крепки; круглый, круглы и 
круглы; крупный, крупны и крупны, ловкий, ловки и 
(доп.) ловки; мелкий, мелки и (доп.) мелки; милый, 
милы и милы; мокрый, мокры и мокры; мрачный, 
мрачны и мрачны; мудрый, мудры и мудры; мут-
ный, мутны и мутны; мягкий, мягки и (доп.) мягки; 
нежный, нежны и нежны; низкий, низки и низки; 
новый, новы и новы; нудный, нудны и нудны; нуж-
ный, нужны и нужны; плотный, плотны и плотны; 
полный (исчерпывающий), (тучный), полны и полны; 
пресный, пресны и (доп.) пресны; прочный, прочны
и прочны; пышный, пышны и пышны; пьяный, пья-
ны и пьяны: Стоят матросы, В мешочках косы, 
Они п ь я н ы И жаждут крови, И наготове Их
гарпуны (Кирс.) и: Ох, и много же чарок выпили, 
Днищ немало из бочек выбили, А как будто не
п ь я н ы, идолы (Исак.); резвый, резвы и (доп.) рез-
вы; редкий, редки и редки; резкий, резки и (доп.) 
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резки; ровный, ровен, но только не ровён час, ровна, 
ровно, ровны и ровны; скверный, скверны и (разг.) 
скверны; скромный, скромны и скромны; скудный, 
скудны и скудны; скучный, скучны и скучны; сла-
бый, слабы и (доп.) слабы; сильный, силен и (устар.) 
силён, сильны и (устар.) сильны; сложный, сложны
и сложны; слышный, слышны и слышны: Часы за
шумом не с л ы ш н ы, Но дни и годы к нам приво-
дят. Выходит лето из весны И в осень позднюю
уходит (Маршак) и: И с л ы ш н ы ей снизу друзей
голоса, И ветер какойто хороший (Тих.); смелый, 
смелы и смелы; смирный, смирны и (разг.) смирны; 
смуглый, смуглы и смуглы; смутный, смутны и 
(разг.) смутны; сочный, сочны и сочны; страшный, 
страшны и страшны: В пожарищах алых душа
обгорела, Шагать тяжело, и потери с т р а ш -
н ы! Но для тех, кто воюет за правое дело, Лишь к
победе ведут все дороги войны (Е. Долматовский) 
и: Ни ветер, ни буря не с т р а ш н ы для нас —
Мы всякие виды видали (Леб.Кум.); строгий, стро-
ги и (доп.) строги; стройный, стройны и стройны; 
твёрдый, твёрды и (доп.) тверды; тесный (непро
сторный), (близкий), тесны и тесны (но (теснее, чем 
нужно): тесен, тесна, тесно и тесно, тесны и тес-
ны); тихий, тихи и (доп.) тихи; толстый, толсты
и толсты; тонкий, тонки и (доп.) тонки; точный, 
точны и точны; трезвый, трезвы и трезвы; труд-
ный, трудны и трудны; тусклый, тусклы и тусклы; 
тучный, тучны и тучны; узкий, узки и узки (не
большой в ширину); (ограниченный); (односторон
ний) (но (уже, чем нужно): узок, узка, узко и узко, 
узки и узки): В Барселоне улочки у з к и, Как зрач-
ки кошачьи у тоски (Евтуш.) и: То широки, то
у з к и... Подчас бросает в дрожь. То кофточки, то
блузки, То дудочки, то клеш (Винокур.); храбрый, 
храбры и храбры; чёрствый, черствы и чёрствы; 
честный, честны и честны; чистый, чисты и чис-
ты; чуждый, чужды и чужды; шумный, шумны и 
шумны; шустрый, шустёр и шустр, шустра, шу-
стры и шустры (разг.); щедрый, щедры и щедры; 
яркий, ярки и (доп.) ярки; ясный, ясны и ясны.

П р и м е ч а н и е. Следующие префиксальные и 
сложные прилагательные имеют колебания ударения 
1) по акц. типам А/С и А/С1 (ударение на флексии как 
норм. и доп. на основе): неважный, неважны и неважны; 
аналогично неверный, негодный, предлинный, недобрый, 
предобрый, некрупный, немилый, премилый, немудрый, 
неплотный, неполный

(
неисчерпывающий

)
и 

(
не тучный

)
, 

неровный, прескучный, несложный, нестрашный, нетвёр-
дый, неточный, нетрезвый, нетрудный, нечестный, не-
чистый, неясный; 2) по акц. типам А/А и А/С (ударение 
на флексии как норм. и доп. на основе): невкусный, невку-
сен, невкусна и доп. невкусна, невкусно, невкусны; невред-

ный, незнатный, неловкий, непрочный, нескромный, не-
строгий, нестройный; сюда же относятся прилагатель
ные, в которых образование краткой формы жен. р. за
труднительно: по̀лужесткий, по̀лужестка и (доп.) 
по̀лужестка, сла̀бокислый, по̀лукруглый, по̀лумягкий, 
свѐрхнизкий, свѐрхтонкий, свѐрхточный. Ударение акц. 
типа А/С имеют следующие префиксальные и сложные 
прил.: неглупый, неглуп, неглупа, неглупо, неглупы; 
по̀луголый, некрепкий, по̀лупьяный, нередкий, пресквер-
ный, несмелый, пречистый. Другие прилагательные, мо
тивированные прилагательными с односложной основой, 
характеризующимися колебаниями ударения по акц. ти
пам А/С и А/С1, относятся к акц. типу А/А: невольный, 
неволен, невольна, невольно, невольны; аналогично без-
вольный, недружный, по̀лужирный, беззвучный, округлый, 
ненужный

(
лишний, бесполезный

)
(следует отличать от 

сочетания с частицей не нужен, не нужна, не нужно, не
нужны в знач. 

(
не требуется

)
); бесшумный.

2) С  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й  
(в кратких формах муж. и сред. р. ударение пере
мещается на один слог влево по сравнению с пол
ной формой): весёлый, весел, весела, весело, веселы
и (разг.) веселы; голодный, голоден, голодна, голод-
но, голодны и голодны; зелёный, зелен, зелена, зеле-
но, зелены и зелены; солёный, солон, солона, солоно, 
солоны и солоны; холодный, холоден, холодна, хо-
лодно, холодны и холодны; сюда же короткий, 
имеющее особенности ударения: короток, коротка, 
коротко, коротки и коротки (колебание по акц. 
типам А/С и A/C1) и (устар.) короток, коротка, ко-
ротко, коротки (акц. тип А/С): Усы еще довольно
к о р о т к и, Но уж морщинка меж бровей змеит-
ся. А синих глаз задорные зрачки Глядят в упор
сквозь длинные ресницы (Маршак); Ты просишь пи-
сать тебе часто и много, Но редки и к о р о т к и
письма мои (Леб.Кум.); Так и живу — от сводки и
до сводки — В своем углу холодном и глухом. Печа-
ли долги, радости к о р о т к и, Да что ж поде-
лать, коль война кругом? (Исак.); но волос долог, да
ум короток (посл.); удалый, удал, удала, удало, уда-
лы и (разг.) удалы.

П р и м е ч а н и е. Префиксальные прил. невесёлый, 
несолёный имеют ударение акц. типа А/С: невесел, неве-
села, невесело, невеселы; несолон, несолона, несолоно, 
несолоны. Другие префиксальные и сложные прилага
тельные сохраняют ударение на основе во всех кратких 
формах: разудалый, разудал, разудала, разудало, разуда-
лы; я̀ркозеленый, яркозелен, я̀ркозелена, я̀ркозелено, 
я̀ркозелены.

§ 1362. Прилагательные с к о л е б а н и я м и  
у д а р е н и я  в  к р а т к о й  ф о р м е  мн. ч. 
по акц. типам В/С и B/C1. 1) С  о д н о с л о ж 
н о й  о с н о в о й: густой, густ, густа, густо, 
густы и густы; глухой, глухи и (разг.) глухи; косой, 
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косы и (разг.) косы; крутой, круты и круты; лихой, 
лихи и лихи; плохой, плохи и (разг.) плохи; простой, 
просты и просты; прямой, прямы и прямы; пустой, 
пусты и пусты: Ночь вся шиворотнавыворот! Все
дома кругом п у с т ы. Я в Сантьяго. Я на выборах
Королевы красоты (Евтуш.) и: Наши нивы п у с -
т ы в поле, Злобный вихрь шумит над нами (Исак.); 
рябой, ряб, ряба, рябы и (доп.) рябы, но курочка
ряба; скупой, скупы и скупы; сухой, сухи и (доп.) 
сухи; тупой, тупы и тупы; худой (тощий), (дырявый), 
худы и худы. Сюда же прил. дурной, имеющее коле
бание в пределах основы в краткой форме муж. р. 
дурен и (разг.) дурён, дурна, дурно, дурны и (доп.) 
дурны.

2) С н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: 
удалой (ударение на втором слоге основы в кратких 
формах муж. и сред. р. и мн. ч.): удал, удала, удало,
удалы и (доп.) удалы.

П р и м е ч а н и е. Префиксальные и сложные при
лагательные неплохой, непростой, по̀лупустой, по̀лусухой, 
недурной также имеют колебания по акц. типам В/С и 
В/С1: неплох, неплоха, неплохо, неплохи и (разг.) неплохи. 
Прил. непрямой имеет ударение акц. типа В/С: непрям, 
непряма, непрямо, непрямы.

§ 1363. Прилагательные с  к о л е б а н и я 
м и  у д а р е н и я  в  к р а т к о й  ф о р м е  
м н. ч. п о  а к ц. т и п а м  А/В и А/В1: общий
(отвлеченный, недостаточно конкретный), обща, 
общо, общи и общи; свежий, свеж, свежа, свежо, 
свежи и свежи: Листья поблекнуть еще не успели, 
Желты и с в е ж и лежат, как ковер (Некр.) и: А
кто изобрел поцелуи, скажи. Уста его были, навер-
но, с в е ж и (П. Вейнберг).

П р и м е ч а н и е. Префиксальное прил. несвежий
имеет ударение акц. типа А/С: несвеж, несвежа, несве-
же, несвежи.

§ 1364. К о л е б а н и е  у д а р е н и я  в  
к р а т к и х  ф о р м а х  с р е д. р. и  м н. ч.
п о  а к ц. т и п а м  А/С и А/В представлено у 
следующих прилагательных.

1) С  о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: бе-
лый, бел, бела, бело и бело, белы и белы: Это ста-
рое ангарское село, До бровей его снегами замело. 
Там тайга, да Ангара, да все б е л о (Ошанин) и: 
Луг в ромашках серебряных сказочно б е л И вы-
сокое облако б е л о. Здесь мой голос на резком
ветру огрубел, Да и сердце мое огрубело (Сурк.), но 
средь бела дня; грешный, грешен, грешна, грешно и 
грешно, грешны и грешны; длинный (длиннее, чем 
нужно, чем требуется), длинен, длинна, длинно и 
длинно, длинны и длинны; жёлтый, жёлто и жел-
то, жёлты и желты: Листья поблекнуть еще не

успели, Ж ё л т ы и свежи лежат, как ковер
(Некр.) и: Закаты ранние ж е л т ы, Как будто
ближе стали взгорья И четче снежные хребты
(Тушн.); красный, красен, красна, красно и красно, 
красны и красны; мёртвый, мёртв, мертва, мёртво
и мертво, мёртвы и мертвы; острый, остёр и 
остр, остра, остро и остро, остры и остры; пё-
стрый, пёстр, пёстро и пестро, пёстры и пестры; 
старый, старо и старо, стары и стары, но старо
как мир; тесный (теснее, чем нужно), тесен, тесна, 
тесно и (доп.) тесно, тесны и (доп.) тесны; хит-
рый, хитёр, хитра, хитро и хитро, хитры и хитры.

2) С  н е о д н о с л о ж н о й  о с н о в о й: 
высокий, высоко и высоко, высоки и высоки: И что
теперь в поля идут машины, И что хлеба в ы с о -
к и и густы (Исак.) и: Надежды мои в ы с о к и, 
Но я пожитейски невежда, И в шелковом слове
«силки» Запуталось слово «надежда» (Р. Казак.); 
глубокий, глубоко и глубоко, глубоки и глубоки; да-
лёкий, далеко и далёко, далеки и далёки; широкий
(большой в поперечнике), (протяжённый), (с большим 
размахом), (обширный), широко и широко, широки и 
широки: — Знаешь, Маша, Глаза у тебя Так ш и -
р о к и — В них сплетаются судьбы, Дороги и сро-
ки (Ошанин) и: Сходились, встречались с любимы-
ми на поле, Где тропы безлюдны, а зори весной
ш и р о к и (Исак.).

П р и м е ч а н и е  1. Колебания по акц. типам А/С 
и А/В имеют также следующие префиксальные прилага
тельные: нехитрый, невысокий, неглубокий, недалёкий, 
неширокий: нехитёр, нехитра, нехитро и нехитро, не-
хитры и нехитры. Колебание по акц. типам А/С и 
А/С1 — у сложного прил. по̀лумертвый: по̀лумертв, 
по̀лумертва, по̀лумертво, по̀лумертвы и по̀лумертвы. 
Ударение колеблется в краткой форме жен. р. у сложного 
прил. обою̀доострый: обою̀доостра и обою̀доостра (акц. 
типы А/А и А/С). Префиксальные прил. нестарый, пре-
старый имеют ударение акц. типа А/С: нестар, нестара, 
нестаро, нестары. Другие префиксальные и сложные 
прил. — акц. типа А/А: безгрешный, безгрешен, безгреш-
на, безгрешно, бегрешны.

П р и м е ч а н и е  2. В XIX в. ударение на беглой 
гласной в краткой форме муж. р. могли иметь прилага
тельные лёгкий (легок), красный (красён — о цвете, но 
только красен

(
красив

)
), ровный (ровён), резвый (резов): 

Ребенок был р е з о в, но мил (Пушк.); А милый пол, как
пух л е г о к (Пушк.); Покоен, прочен и л е г о к На диво
слаженный возок (Некр.).

П р и м е ч а н и е  3. В XIX — нач. XX в. прил. с 
односложной основой, характеризующиеся колебаниями 
в краткой форме мн. ч. (например: бодрый, видный, гор-
дый, густой, лихой, новый, слышный, см. § 1361, 1362, 
1363) и колебаниями в кратких формах сред. р. и мн. ч. 
(например, старый, см. § 1364), как правило, имели в 
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краткой форме мн. ч. ударение на основе: Два дня ему
казались н о в ы Уединенные поля, Прохлада сумрачной
дубровы, Журчанье muxoго ручья (Пушк.); Повсюду стали
с л ы ш н ы речи: Пора добраться до картечи! (Лерм.); 
Вишь, мы вот с т а р ы, я болею Совсем свалюсь, того
смотри (Никит.); Встали надежды пророка — Б л и з -
к и лазурные дни (Блок). Случаи колебания ударения: 
Сатиры чужды красоты, Неблагодарны и обидны, Твой
стих тягуч. Заметен ты, Но так без солнца звезды
в и д н ы (Некр.) и: О! Как в лице его еще в и д н ы
Следы забот и внутренней войны (Лерм.); Мне не
с т р а ш н ы друзей сожаленья, Не обидно врагов
торжество (Некр.) и: Две могилы не так нам
с т р а ш н ы, как одна, Потому что надежды здесь нет
(Лерм.). С начала XX в. ударение на флексии в таких 
прилагательных становится употребительнее.

УДАРЕНИЕ
В ФОРМАХ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

§ 1365. В формах сравнит. степени с м о р 
ф а м и е и ш е ударение всегда находится на ос
нове: ближе, богаче, глубже, жесточе. В компара
тивах с м о р ф а м и е е и е й ударен морф ее
(ей), если в краткой форме жен. р. ударение на 
флексии или колеблется по акц. типам А/С и А/А: 

белее (бела), важнее (важна), веселее (весела), 
желтее (желта), ценнее (ценна и ценна). Исключе
ния: невкуснее (невкусный А/С и А/А), нескромнее
(нескромный А/С и А/А), нестройнее (нестройный
А/С и А/А). Если в краткой форме жен. р. ударна 
основа, то в компаративе ударение, как правило, на 
том же слоге основы: бесценнее (бесценна), внятнее
(внятна), красивее (красива), ленивее (ленива). Ис
ключения: дельнее (дельна А/А), древнее (древня), 
здоровее (здоровый (не больной) А/А), лиловее (ли-
лова А/А), розовее (розовый А/А), рослее (рослый
А/А), сноснее (сносна А/А), срочнее (срочна А/А), 
хищнее (хищный А/А).

П р и м е ч а н и е. В разг. и в поэт. речи в форме 
сравнит. степени прилагательных, имеющих ударение на 
основе в краткой форме жен. р., нередки ненормативные 
ударения на морфе ее (ей): беглее (но только бегла), 
дивнее (но только дивна).

Ударение на основе в форме сравнит. степени 
имеют некоторые прилагательные, у которых нет 
краткой формы: восточнее, западнее, севернее. Ис
ключения: левее, правее, позднее, южнее.
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

*
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1366. И м я  ч и с л и т е л ь н о е — это 
часть речи, обозначающая количество и выражаю
щая это значение в морфологических категориях 
падежа (последовательно) и рода (непоследователь
но) (о числительных, располагающих морфологиче
ским значением рода, см. ниже). Числительные де
лятся на два лексикограмматических разряда:
к о л и ч е с т в е н н ы е (два, пять, двадцать, 
пятьдесят, двести, триста пятьдесят один) и
с о б и р а т е л ь н ы е (оба, двое, пятеро). В со
став количественных числительных входят о п 
р е д е л е н н о  к о л и ч е с т в е н н ы е  и  
н е о п р е д е л е н н о  к о л и ч е с т в е н н ы е  
ч и с л и т е л ь н ы е. Первые обозначают опреде
ленное количество единиц (два, четыре, пятна-
дцать, полтораста, двести), вторые — неопреде
ленное количество единиц; к ним относятся слова 
мало, немало, много, немного, а также местоимен
ные числительные несколько, сколько, сколь-
конибудь, сколькото, столько, столькото.

Количественным числительным присущи два 
значения. 1) Как определенноколичественные, так 
и неопределенноколичественные числительные 
имеют к о л и ч е с т в е н н о  ч и с л о в о е
значение, представленное двумя частными значе
ниями — а) к о л и ч е с т в е н н ы м  (количест
во как признак предмета: п я т ь голов, т р и
стула, д е с я т ь дней, н е с к о л ь к о лет) и 
б) ч и с л о в ы м (отвлеченное количество, или 
число: ч е т ы р е делится на д в а без остатка,

трижды д е с я т ь — т р и д ц а т ь; н е -
с к о л ь к о — это не всякое неопределенное коли-
чество: это может быть т р и, п я т ь, д е -
с я т ь, вообще н е м н о г о; устная речь). 2) Толь
ко определенноколичественные числительные 
имеют с ч е т н о  п о р я д к о в о е значение: 
они называют порядковое место предмета, который 
при остановке счета оказывается последним в ряду 
однородных: дом т р и (дом, третий в ряду домов, 
при остановке счета, ограниченном количеством 
трех); вагон в о с е м ь, место т р и д ц а т ь
п я т ь (место, последнее в ряду, при остановке 
счета, ограниченном 35ю местами).

Числительное как часть речи представляет со
бой непополняемую группу слов.

Термин «числительное» традиционно употребляется 
также для наименования всех слов с количествен
ночисловым и счетнопорядковым значениями. Такие 
слова отвечают на вопросы «сколько?» и «который?»: 
два, три, пятеро, тысяча, миллион, нуль (и ноль); первый, 
второй, десятый, сотый. Слова эти принадлежат к раз
ным частям речи: к числительным, существительным, 
прилагательным; их объединяет то что все они являются
с ч е т н ы м и  с л о в а м и.

Помимо сходства лексической семантики все счет
ные слова обладают и некоторыми общими грамматиче
скими особенностями: их лексические значения часто 
препятствуют последовательному выражению в них мор
фологической категории числа. Например, счетное прил. 
многие, определяющее существительные в форме мн. ч., 
не имеет форм ед. ч.; соотношение словоформ один —
одни не обозначает противопоставления по числу: слово
форма одни (за исключением тех случаев, когда она опре
деляет сущ. pluralia tantum или, реже, названия парных 
предметов: одни ножницы, одни перчатки) выступает в 
знач.

(
только

)
(в группе были о д н и девочки) или в 

знач. неопределенного местоимения 
(
какието, некоторые

)

(о д н и мои знакомые недавно переехали в другой город). 
Однако грамматическая неоднородность счетных слов 
значительно сильнее их грамматического сходства: раз
личия в морфологических категориях и парадигматике 
таких слов, как два и второй, оба и второй, трое и тре-
тий, много и многие, определяют их принадлежность к 
разным частям речи.

Счетнопорядковые прил. типа второй, третий, де-
сятый (называемые иногда также порядковыми числи
тельными), а также счетноместоименное слово один не 
имеют своих собственных, отличающих их от прилага
тельных морфологических признаков. С другой стороны, 
такие слова, как миллион, миллиард, нуль, не имеют мор
фологических признаков, отличающих их от существи
тельных. В особую часть речи — имя числительное —
выделяются только те количественные и собирательные 
слова, которые обладают своими собственными морфоло
гическими признаками, не позволяющими объединить их 
ни с существительными, ни с прилагательными (подроб
нее см. ниже). Счетнопорядковые прилагательные и 
счетноместоименное слово один во всех падежах с опре
деляемым существительным последовательно согласуют
ся. Существительные, лексически обозначающие число 
или количество когочегон., во всех падежах управляют 
существительным, называющим считаемые предметы: 
тысяча человек, тысячей (и тысячью) человек (и челове-
ками), тысячей (и тысячью) рублей (и рублями); о тыся-
че человек; миллион книг, миллионом книг.
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Объединение количественных и собирательных 
числительных в особую часть речи определяется 
специфическими особенностями этих слов: их мор
фологическими категориями (см. § 1369–1372) и 
общностью их синтаксических функций. Характер
ной синтаксической особенностью количественных 
и собирательных числительных является специфи
ческое противопоставление образуемых ими соче
таний в формах им. и вин. п. и в формах др. косв. 
падежей: в формах им. и вин. п. числительное (ко
личественное и собирательное) управляет неоду
шевл. существительным в форме род. п.: два стола, 
пять суток, трое саней; во всех других падежах 
числительное с таким существительным согласует
ся: двух столов, двум столам; пяти суток, пятью
сутками. (О сочетаниях с предлогом по в распреде
лительном значении см. § 1380.)

Количественные числительные обозначают соб
ственно количество, а собирательные — количество 
как совокупность: пришли три человека, у троих
были в руках цветы; [М а ш а:] ... а ведь дом при-
надлежит не ему одному, а н а м ч е т в е р ы м! 
(Чех.); Он стоит между д в у х красавиц, У
о б е и х зрачки в слезах (Асеев).

П р и м е ч а н и е. В пределах первых десяти еди
ниц счета могут иметь место случаи семантического не
различения количественных и собирательных числитель
ных: Д в у м из осужденных, а всех их было ч е т в е -
р о, — Думалось еще — из ч е т ы р е х д в о и м
(Пастерн.); Когда я теперь думаю о тех деятелях в об-
ласти таланта, которых я знал, то я готов прийти к
выводу, что т е д в о е, д в а странных, юных, не-
брежных, хохочущих мальчика, — мастера (Олеша).

Количественные и собирательные числи
тельные различаются способами выражения 
морфологических категорий и системами падеж
ных форм.

§ 1367. По составу количественные числитель
ные делятся на простые, сложные и составные. 
П р о с т ы е числительные — это слова с простой 
основой — немотивированные и суффиксальные: 
два, пять, десять, сорок, сто, сколько, столько, 
пятнадцать, тридцать; с л о ж н ы е числитель
ные — это слова со сложной основой: шестьде-
сят, восемьсот (подробнее см. § 1032, 1034).
С о с т а в н ы е числительные состоят из не
скольких слов (двух и более), каждое из которых 
само является простым или сложным числитель
ным: двадцать пять, восемьсот тридцать восемь. 
В составное числительное может входить сущест
вительное со значением числа; например: т ы -

с я ч а девятьсот семьдесят шесть; (один)
м и л л и о н пять тысяч сто девяносто пять. 
При обозначении очень больших чисел или коли
честв (миллиард, тысячи миллиардов) употребля
ются сущ. биллион (миллиард), триллион (число, 
равное тысяче миллиардов), квадрильон (условное 
название числа, изображаемого единицей с пятна
дцатью или двадцатью нулями), которые выступа
ют в разных сочетаниях с числительными или дру
гими существительными: один триллион пять бил-
лионов восемь миллионов сто тысяч двести во-
семьдесят один.

П р и м е ч а н и е. В том случае, если в форме тв. п. 
слово тысяча не имеет при себе определения, оно может, 
подобно числительному, согласовываться в падеже с за
висящим от него существительным: с тысячью рублей и 
рублями (но только с одной тысячей рублей, с каждой
тысячей рублей).

В некоторых классификациях к составным 
числительным причисляются так называемые 
дробные числительные типа две пятых (подразу
меваются доли единицы), семь двадцатых, девять
тридцать вторых; одна целая шесть десятых, 
три целых и двадцать пять сотых. Однако такие 
сочетания не могут быть отнесены к числитель
ным. Они представляют собой имеющие количест
венное значение сочетания слов (часто с союзом 
и), относящихся к разным частям речи. В отличие 
от сочетаний с количеств. и собирательными чис
лительными существительное при таком сочета
нии слов всегда имеет форму род. п. ед. ч. (слова
pluralia tantum — род. п. мн. ч.): пять десятых
участка, три пятых суток; пяти десятым участ-
ка, трем пятым суток.

§ 1368. Счетноместоименное прилагательное 
один (см. § 1296) при счете употребляется в одном 
ряду с количественными числительными: один
(одна, одно), два (две), три, четыре, пять... В тех 
случаях, когда счет обращен непосредственно на 
считаемые предметы, наряду со словом один воз
можно употребление слова раз (разг.): раз, два, 
три... С количественными числительными слово 
один сближает его участие в формировании со
ставных числительных: двадцать один, сто один, 
тысяча двести тридцать один. Таким образом, 
слово один при счете (во всех родовых формах 
им. п. ед. ч.) и в составных числительных (во всех 
формах ед. ч.) совмещает в себе формальные при
знаки прилагательного с функциями количествен
ного числительного.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО

§ 1369. По отношению к к а т е г о р и и  
п а д е ж а (склонению) все числительные разде
ляются на склоняемые и несклоняемые. К нескло
няемым относятся слова мало и немало, к склоняе
мым — все остальные числительные. Категория 
падежа у числительных — это словоизменительная 
морфологическая категория, представленная ше
стью рядами падежных форм, по флексиям совпа
дающих с падежными формами существительных 
или прилагательных (см. образцы склонения в 
§ 1374–1379).

Числительные, кроме слов два, оба и полтора, 
не имеют морфологической к а т е г о р и и  р о 
д а. У числительных два, оба и полтора категория 
рода — это словоизменительная морфологическая 
категория, представленная двумя рядами форм: ря
дом форм муж. и сред. р. — два, оба, полтора и 
рядом форм жен. р. — две, обе, полторы. Формы 
муж. и сред. р. обозначают, что числительными оп
ределяются предметы, названные существительны
ми муж. или сред. р.; формы жен. р. обозначают, 
что числительными определяются предметы, на
званные существительными жен. р.: два стола, оба
студента, полтора куска; две книги, обе студент-
ки, полторы булки. У слов два и полтора морфоло
гическое значение рода выражено только в форме 
им. и вин. п. (в том случае, если вин. п. равен им. 
падежу): два стола — две книги, но двух столов —
двух книг; полтора куска — полторы булки, но по-
лутора кусков — полутора булок; у слова оба зна
чение рода выражено во всех падежных формах: 
обоих студентов, обоими студентами; обеих сту-
денток, обеими студентками.

Количественные числительные (кроме слов два, 
полтора) никак не указывают на грамматический 
род тех существительных, с которыми они сочета
ются: четыре стола, четыре книги, четыре окна.

Собирательные числительные (кроме оба), не 
располагают формальными средствами выражения 
рода; однако они относятся избирательно к роду тех 
существительных, с которыми они сочетаются. Эти 
числительные употребляются со следующими су
ществительными. 1) С сущ. муж. и общ. р. — назва
ниями лиц: трое мальчиков, пятеро мужчин, чет-
веро сирот; с сущ. жен. р. — названиями лиц, а 
также с назв. животных (кроме невзрослых), соби
рат. числительные, как правило, не соединяются; 
однако такие соединения, хотя они и не рекомен
дуются, не исключены и в употреблении встреча
ются, например: [В е р ш и н и н:] У меня жена,

д в о е девочек (Чех.). 2) С сущ. дети (ед. ч. ребе-
нок), ребята, люди (ед. ч. человек), лица (люди), с 
названиями невзрослых существ, а также с субстан
тивированными прилагательными и причастиями в 
форме мн. ч., называющими группу лиц: четверо
детей, трое людей, трое щенят, семеро козлят, 
пятеро известных лиц, двое неизвестных, четверо
знакомых, семеро отдыхающих. 3) С личными ме
стоимениямисуществительными мы, вы, они: при-
гласили только вас двоих; их трое; Нас было двое: 
брат и я (Пушк.); Остались мы трое (Гонч.). 4) Из 
неодушевл. существительных собирательные чис
лительные сочетаются только со словами pluralia 
tantum и, реже, с названиями парных предметов, не 
относящимися к разряду pluralia tantum; двое суток, 
четверо ножниц, пятеро саней; двое лыж (две пары 
лыж), трое ботинок (три пары ботинок). В формах 
всех косв. падежей, кроме вин. п., при таких неоду
шевл. существительных употребляются количест
венные, а не собирательные числительные: двое
суток, пятеро саней, но не прошло и двух суток, к
пяти саням. Преимущественное употребление со
бирательных числительных с существительными —
названиями лиц, а также с местоимения
мисуществительными мы, вы, они выделяет соби
рательные числительные в небольшую группу слов, 
способных выражать противопоставление «лич
ность — неличность». Эта способность свойственна 
также местоимениямсуществительным.

§ 1370. Числительные непоследовательно обо
значают о д у ш е в л е н н о с т ь или н е о д у 
ш е в л е н н о с т ь тех существительных, с кото
рыми они сочетаются. Из количественных числи
тельных на одушевленность указывают только сло
ва два, три и четыре: видел две (три) картины, но 
двух товарищей, трех подруг; поднял четыре куби-
ка, но поднял четырех котят.

П р и м е ч а н и е. При сочетании с существитель
ными жен. р. — названиями живых существ, но не лиц, а 
также со словом сред. р. существо возможно употребле
ние в вин. п. формы, совпадающей с формой им., а не 
род. п.: Поймал три птички (и трех птичек); На них он
выменял борзые три собаки!!! (Гриб.) (и трех собак); 
Тот узел, который внезапно связывает два живых суще-
ства, уже захватил его (Тург.) (и двух существ). Та же 
сочетаемость характерна для слова кукла: принес две но-
вые куклы (и двух кукол).

При сочетании одушевл. существительных с со
ставными числительными, оканчивающимися на 
два, три, четыре, возможны два варианта: книж
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ный, устаревающий типа проэкзаменовать два-
дцать двух студентов и нормативный — проэкза-
меновать двадцать два студента. В сочетании с 
составными числительными, оканчивающимися на 
два, три, четыре, одушевл. существительное имеет 
форму род. п. ед., а не мн. ч.: направить на работу
сорок три молодых специалиста; выдвинуть сто
четыре кандидата. Встречающиеся в употреблении 
сочетания с сущ. в форме род. п. мн. ч. — ненорма
тивны (например, газ.: Самолет доставил 72 пас-
сажиров; Советские китобои добыли 2654 китов).

На одушевленность существительных, с кото
рыми они сочетаются, указывают все собиратель
ные числительные, например: дежурил трое су-
ток, видел четверо саней, но видел обоих студен-
тов, троих солдат, четверых отдыхающих (см. 
§ 1379).

Неопределенноколичественные числительные 
в сочетании с существительными непоследователь
но обозначают одушевленность тех существитель
ных, с которыми они сочетаются. Так, в вин. п. эти 
числительные могут выступать в форме, совпадаю
щей с формой им. или род. п. (см. § 1379).

§ 1371. Числительные не имеют морфологиче
ской к а т е г о р и и  ч и с л а. Однако они отно
сятся избирательно к формам числа тех существи
тельных, с которыми они сочетаются. В зависимо
сти от сочетаемости с формами ед. или мн. ч. суще
ствительных числительные делятся на две группы: 
1) числ. два, оба, полтора, три, четыре, которые 
соединяются с сущ. в ед. ч. (род. п.): два дня, оба
друга, полтора ведра, три книги, четыре студен-
та; 2) числ. пять, шесть, семь и далее, а также со
бирательные (кроме оба), которые соединяются с 
сущ. во мн. ч. (род. п.): пять дней, шесть ведер, 
семь книг, трое друзей, четверо студентов. Это 
правило действительно только для тех словосочета
ний, в которых числительное выступает в формах 
им. п. и совпадающего с ним вин. п.; во всех других 
падежах сочетающееся с числительным существи
тельное последовательно употребляется в форме 
мн. ч.: два стола, но двух столов; оба мальчика, но 
обоих мальчиков, полтора года, но полутора лет, 
три месяца, но трех месяцев, четыре вагона, но 
четырем вагонам. В том случае, если при сущест
вительном в составе количественного именного 
сочетания (в том числе и в сочетаниях с числитель
ными первой группы) есть определяющее прилага
тельное, последнее употребляется во всех падежах 
только в форме мн. ч.: два праздничных дня, оба
веселых друга. О колебаниях типа два походные
стаканчика — два походных стаканчика, две раз-

ные Америки — две разных Америки см. «Синтак
сис. Подчинительные связи слов».

П р и м е ч а н и е  1. Числительные как первой, 
так и второй группы соединяются с субстантивирован
ными прилагательными только во мн. ч.: два неизвестных
животных, три насекомых; два вторых (блюда), три
мороженых; Мое бытие — словно два бытия, Д в а
п р о ш л ы х мне тяжестью плечи согнули (Евтуш.).

П р и м е ч а н и е  2. В сочетании с числ. пять, 
шесть (и далее) слово человек во всех падежах выступа
ет в формах мн. ч., образованных от основы человек, а 
не от супплетивной основы форм мн. ч. лю|д’|: человек, 
человекам, человеками, о человеках (пять человек, с
семью человеками). В сочетании с числ. два, оба, три, 
четыре перечисленные словоформы мн. ч. выступают 
во всех падежных формах, кроме формы им. п. (не было
и двух человек, речь идет о трех человеках). При соче
тании с формой им. п. этих числительных выступает 
словоформа род. п. ед. ч. (два человека, три человека, 
оба человека). При наличии определения в сочетаниях с 
числ. пять, шесть (и далее) во всех падежах и с числ. 
два, три, четыре в косв. пад. может употребляться сло
во люди: пять незнакомых человек и пять незнакомых
людей, не было и трех взрослых человек и не было и
трех взрослых людей.

П р и м е ч а н и е  3. В сочетании с числ. пять, 
шесть (и далее) в им., вин. и род. п. употребляется сло
воформа лет (шесть лет, не было шести лет). В сочета
нии с числ. два, полтора, три, четыре словоформа лет
употребляется только в род. п. (не прошло и двух лет, 
ребенку не было трех лет, мы не виделись около четырех
лет); в остальных косв. пад. в сочетании с числительны
ми употребляется соответствующая форма слова год (пя-
тью годами позже, речь шла о двух годах).

Числительные оба, обе в отличие от других со
бирательных числительных не могут иметь при себе 
определяющего местоимения весь, каждый во 
мн. ч.: все трое, но не все оба; все три студента, 
каждые трое суток, но не все оба студента, каж-
дые оба года. Числ. оба (обе) не допускает также 
выражения приблизительности: пришло человека
два, но не человека оба.

§ 1372. Количественные числительные могут 
с у б с т а н т и в и р о в а т ь с я. Субстантивация 
осуществляется обычно в тех случаях, когда числи
тельное называет написанную цифру, школьную 
оценку, время суток. Субстантивируясь, числитель
ное получает признак сред. р.: аккуратно вывел
жирное «пять»; получил заслуженное «четыре»; на
обложке почти стерлось написанное карандашом
«десять»; учиться на круглое пять; Девиз Таинст-
венной похож На о п р о к и н у т о е 8 (Анн.); 
Хочешь знать, как все это было? Т р и в столовой
п р о б и л о (Ахм.).
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Собирательные числительные не субстантиви
руются, за исключением тех случаев, когда они вы
ступают в знач. «такоето количество людей»: двое
в пути, трое в серых шинелях, семеро одного не

ждут; «Трое» (название повести М. Горького). О 
колебаниях типа пришло/пришли двое; идет/идут
трое см. «Синтаксис. Простое предложение» 
§ 2245.

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 1373. Количественные и собирательные 
числительные изменяются по падежам, т. е. скло
няются. Склонение числительных не имеет еди
ного образца, оно представлено несколькими ти
пами: 1) склонение числ. два, три, четыре; 
2) склонение числ. от пяти до десяти и числ. на 
дцать (одиннадцать, двенадцать и т. д.) и 
десят (пятьдесят, шестьдесят и т. д.); 3) скло
нение числ. двести, триста, четыреста и всех 
числ. на сот; 4) склонение числ. сорок, девяно-
сто, сто и числ. полтора и полтораста; 5) скло
нение числ. оба, трое, четверо, немного, много, 
столько, сколько, несколько.

По наличию падежных флексий ед. или мн. ч. 
все числительные делятся на две группы: 1) числи
тельные, имеющие только флексии мн. ч.; сюда от
носятся тины 1, 3 и 5; 2) числительные, имеющие 
только флексии ед. ч.; сюда относятся типы 2 и 4.

П р и м е ч а н и е. Существительные с количест
венным значением тысяча, миллион, миллиард имеют 
формы обоих чисел. Слово сто в значении существи
тельного (

(
количество 100

)
, 

(
сотня

)
) употребляется только в 

косв. пад. мн. ч. обычно в сочетании с числ. много и не-
сколько: род. п. сот (несколько сот рублей), дат. п. стам
(нескольким стам рублей), тв. п. стами (редко: с несколь-
кими стами рублей), предл. п. о стах (Напечатано много
сведений о нескольких стах деятелей. И. Грабарь). Встре
чающиеся сочетания типа в нескольких стах письмах
(газ.); в нескольких стах метрах (Симон.), в которых сто
не управляет существительным, а согласуется с ним в 
падеже (т. е. выступает как числительное), не норматив
ны. В подобных случаях рекомендуется употреблять 
формы сущ. сотня: в нескольких сотнях писем, в несколь-
ких сотнях метров.

СКЛОНЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 1374. Ч и с л и т е л ь н ы е  д в а, т р и, 
ч е т ы р е образуют падежные формы по образцу
смешанного склонения прилагательных (см.
§ 1315). Система их флексий в косв. пад. представ
ляет собой несколько видоизмененную систему 
флексий падежных форм смешанного скл. прилага
тельных во мн. ч. Числ. два, три, четыре имеют 
следующий фонемный состав флексий:

Д в а Т р и Ч е т ы р е

И. |а| |е| |и| |α1|
Р. |ух| |ох|
Д. |ум| |ом|
В. как им. или род. п. как им. или род. п.
Тв. |ум’а| |αм’а| |м’а|
Пр. |ух| |ох|

Парадигмы
И. два две три четыре
Р. двух трёх четырёх
Д. двум трём четырём
В. как им. или род. п. как им. или род. п.
Тв. двумя тремя четырьмя
Пр. о двух о трёх о четырёх

Об употреблении числ. два, три, четыре с 
предлогом по см. § 1380.

§ 1375. Ч и с л и т е л ь н ы е  о т  п я т и
д о  д е с я т и и  в с е  ч и с л и т е л ь н ы е  
н а  д ц а т ь и  д е с я т образуют падежные 
формы по третьему скл. существительных (см. 
§ 1187). Отличительной особенностью склонения 
числительных на десят является так называемое 
двойное склонение, т. е. склонение обеих составных 
частей: пятьдесят, пятидесяти, пятьюдесятью. 
Числительные на десят образуют падежные фор
мы от вариантных основ: формы им. и вин. п. име
ют основу на твердую согласную, а формы других 
косв. пад. — на мягкую согласную: пятьдесят, но 
пятидесяти.

Парадигмы
И. пять пятнадцать пятьдесят
Р. пяти пятнадцати пятидесяти
Д. пяти пятнадцати пятидесяти
В. пять пятнадцать пятидесят
Тв. пятю пятнадцатю пятидесятю
Пр. о пяти о пятнадцати о пятидесяти

В формах род., дат. и предл. п. слова восемь
(восьми, о восьми) отсутствует беглая гласная. Сло
ва восемь и восемьдесят в тв. п. имеют вариантные 
формы: восьмью и восемью, восмьюдесятью и во-
семьюдесятью; первые свойственны непринужден
ной и разговорной речи.

В разговорной речи наблюдается тенденция в 
форме тв. п. всех числительных на –десят употреб
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лять форму типа пятидесятью, шестидесятью
вместо пятьюдесятью, шестьюдесятью; в пись
менной речи такое употребление ошибочно.

Об употреблении числ. от пяти до десяти и да
лее с предлогом по см. § 1380.

§ 1376. Ч и с л и т е л ь н ы е  д в е с т и,
т р и с т а, ч е т ы р е с т а и  ч и с л и 
т е л ь н ы е  н а  с о т образуют падежные фор
мы так же, как сущ. первого скл. мн. ч. (см. § 1196). 
В форме им. п. числ. двести, триста и четыреста
имеют флексию |α1| (орфогр.и и а), а все числи
тельные на сот — нулевую флексию. У всех числ. 
на сот, так же как у числ. на десят, склоняются 
обе части сложения (см. § 1375). Вторая часть осно
вы числ. двести, триста и четыреста в форме 
род. п. имеет фонемный состав |сот|, в остальных 
падежах — |ст|; у числ. на сот (пятьсот, девять-
сот) в формах дат., тв. и предл. п. вторая часть ос
новы имеет фонемный состав |ст|.

Парадигмы
И. двести триста
Р. двухсот трехсот
Д. двумстам тремстам
В. двести триста
Тв. двумястами тремястами
Пр. о двухстах о трехстах
И. четыреста пятьсот
Р. четырехсот пятисот
Д. четыремстам пятистам
В. четыреста пятьсот
Тв. четырьмястами пятьюстами
Пр. о четырехстах о пятистах

В разговорной, непринужденной речи у числ. на 
сот (пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, 
девятьсот) наблюдается та же тенденция, что и у 
числ. на десят: в тв. п. употреблять форму типа 
пятистами, шестистами вместо пятьюстами, 
шестьюстами; в письменной речи такое употреб
ление ошибочно.

П р и м е ч а н и е. В устной речи, а вслед за ней и в 
речи письменной сложные числ. двести, триста, четы-
реста и слова на сот иногда не склоняются: Только за
один день боя у Прохоровки наши танкисты уничтожили
более ч е т ы р е с т а фашистских танков (газ.); в
ш е с т ь с о т километрах от Мадагаскара (разг. 
речь). Такое употребление сложных числительных не 
отвечает литературной норме.

Элемент сто в составе сложного числительного 
может сохранять синтаксические функции счетного 
слова (существительного) в знач. (coтня). В этих слу
чаях сложное числительное не согласуется с сущест
вительным, а управляет им: с тремястами рублей, с

пятьюстами солдат наряду с сочетаниями с тремя-
стами рублями, с пятьюстами солдатами.

Об употреблении числ. двести, триста, четы-
реста и числ. на сот с предлогом по см. § 1380.

§ 1377. Ч и с л и т е л ь н ы е  с о р о к, д е -
в я н о с т о, с т о имеют только две различаю
щиеся падежные формы: форму им. и вин. п. и 
форму, единую для всех косв. пад., кроме вин. п. 
Слово сорок в им. и вин. п. имеет нулевую флексию 
и в формах всех остальных падежей флексию |а|. 
Слова девяносто и сто имеют в им. и вин. п. флек
сию |о| и в формах всех остальных падежей флек
сию |а|.

Парадигмы
И. сорок девяносто сто
Р. сорока девяноста ста
Д. сорока девяноста ста
В. сорок девяносто сто
Тв. сорока девяноста ста
Пр. о сорока о девяноста о ста

О склонении слова сто в знач. существительно
го см. § 1373.

П р и м е ч а н и е. В сочетании с числ. много, не-
сколько слово сто употребляется как счетное существи
тельное в знач. 

(
сотня

)
: много сот лет тому назад, в не-

скольких стах писем (см. об этом также § 1373).

Об употреблении числ. сто, девяносто и сорок
с предлогом по см. § 1380.

К данному типу склонения примыкает склоне
ние количеств. числ. полтора (один с половиной) и 
полтораста (количество 150), (полторы сотни), так
же имеющих только две различающиеся падежные 
формы: им. и вин. п. (полтора, полторы, полтора-
ста) и форму всех косв. пад., кроме вин. п. (полу-
тора, полутораста). Числительные полтора и 
полтораста в им. и вин. п. управляют существи
тельными; во всех остальных падежах они согласу
ются с сущ. во мн. ч. Употребления, встречающиеся 
в устной и газетной речи, типа противостоять по-
луторастам с т р а н, находиться в полуторастах
к и л о м е т р о в не являются нормативными; 
нормально: полутораста странам, в полутораста
километрах.

Встречающееся в разговорной речи и просторе
чии количественное числ. полста (пятьдесят) отно
сится к нулевому склонению и имеет омонимичные 
словоформы во всех падежах.

§ 1378. С о с т а в н ы е  ч и с л и т е л ь 
н ы е изменяются по падежам. При образовании 
падежных форм нормально изменение по падежам 
каждого слова, входящего в составное числительное.
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И. тысяча двести восемьдесят семь
Р. тысячи двухсот восьмидесяти

семи
Д. тысяче двумстам восьмидесяти

семи
В. тысячу двести восемьдесят семь
Тв. тысячью

(тысячей)
двумястами восемью десятью

семью
Пр. о тысяче о двухстах о восьмидесяти

семи
В современной устной речи наблюдается тен

денция к упрощенному склонению составных чис
лительных; при этом склоняются: а) только началь
ные и конечные компоненты или б) только послед
ний компонент составного числительного. Таким 
образом, встречаются следующие употребления 
составных числительных, для письменной речи не 
нормативные: а) Серия пособий с двумя тысячами
четыреста семьдесят пятью чертежами (редко); 
б) В тридцать двух редакциях стоял страшный
крик (А. Н. Толст.); Мы совсем разучились склонять
числительные... Редкий оратор рискнет произне-
сти даже трехзначное число в другом падеже, 
кроме именительного. К примеру, если докладчику
надо сказать, что двумстам восьмидесяти трем
человекам сделаны такието прививки, то, в луч-
шем случае, эта фраза будет звучать так: «Две-
сти восемьдесят трем человекам и т. д.» (газ.).

В устной речи возможны также такие случаи 
склонения составных числительных, когда кроме 
последнего компонента, называющего единицы, 
изменяются по падежам компоненты, называющие 
десятки и, реже, сотни, например род. п.: тысяча
девятьсот сорока пяти страниц и тысяча девяти-
сот сорока пяти страниц.

В письменной речи должны склоняться все 
компоненты составного числительного.

СКЛОНЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ
И НЕОПРЕДЕЛЕННОКОЛИЧЕСТВЕННЫХ

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 1379. Собирательные числ. оба, двое, трое, 
четверо и др., а также неопределенноколичествен-
ные числительные много, немного, сколько, сколь-
конибудь, сколькото, несколько, столько, столь-
кото образуют формы косв. пад. по адъективному 
типу склонения прилагательных (см. § 1310). Соби
рательные числительные имеют падежные формы с 
системой флексий мн. ч. Числительные двое, трое, 
четверо имеют в им. п. флексию |α1| (орфогр. о и 
е), а в остальных падежных формах флексии, тож
дественные флексиям адъективного склонения при

лагательных в его разновидностях твердой (собира
тельные числ. с основой на твердую согласную) или 
мягкой (собирательные числ. с основой на |j|) (см. 
§ 1311, 1312).

Парадигмы
И. двое (дво| jα1|) четверо
Р. двоих четверых
Д. двоим четверым
В. как им. или род. п.
Тв. двоими четверыми
Пр. о двоих о четверых

Числ. оба, обе образует падежные формы от 
разных основ: в формах косв. пад. муж. и сред. р. —
основа |обоj|, в формах косв. пад. жен. р. — основа
|об’ej|.

Мужской
и средний род Женский род

И. оба обе
Р. обоих обеих
Д. обоим обеим
В. как им. или род. п.
Тв. обоими обеими
Пр. об обоих об обеих

Неопределенноколичественные (в том числе и 
местоименные) числ. много, немного, столько, 
сколько, несколько имеют в им. п. флексию |α1|
(орфогр. о), в остальных падежных формах флек
сии, тождественные флексиям прилагательных адъ
ективного склонения мн. ч. (см. § 1310). Формы 
косв. пад. числ. много, немного совпадают с форма
ми косв. пад. местоименных прилагательных мно-
гие, немногие.

И. сколько много
Р. скольких многих
Д. скольким многим
В. как им. или род. п.
Тв. сколькими многими
Пр. (о) скольких (о) многих

П р и м е ч а н и е. При одушевл. существительных 
неопределенноколичественные числительные выступают 
как в форме вин. п., так и в форме им. п.: посетил многих
друзей и посетил много друзей. Форма им. п. в современ
ной речи здесь преобладает.

Об употреблении собирательных и неопреде
ленноколичественных числительных с предлогом 
по см. § 1380.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
С ПРЕДЛОГОМ ПО

§ 1380. Употребление числительных в составе 
сочетаний с предлогом по в так называемом дист
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рибутивном (распределительном) значении харак
теризуется двумя особенностями: 1) числительное в 
этом сочетании выступает или в форме дат. п., или в 
форме, совпадающей с формой им. п.; 2) при упот
реблении с предлогом по числительное всегда 
управляет существительным, а не согласуется с 
ним. Таким образом, сочетание с числительным при 
наличии предлога по выступает как единое целое, 
обозначающее количество предметов как их сово
купность. В отличие от изменения по падежам со
четаний с другими предлогами, когда числительное 
согласуется с падежной формой имени (без двух
столов, к трем дням, с тремя студентами, о че-
тырех сотрудниках), в конструкциях с предлогом 
по форму дат п. может иметь только числительное: 
по пяти яблок, по десяти тетрадей.

Различные числительные в составе сочетаний с 
предлогом по ведут себя поразному.

1) Количественные числ. два, три, четыре, де-
вяносто, сто, двести, триста, четыреста и соби
рательные числ. двое, трое, четверо при предлоге 
по употребляются в форме, совпадающей с формой 
им. п.: дали по два карандаша, по две тетради, по
три листа бумаги; по двое ножниц; по девяносто
мест, по сто билетов, по триста рублей (сочета
ния по девяноста мест, по ста билетов являются 
устаревшими). Аналогичным образом ведут себя 
составные числ. с последним компонентом два, 
три, четыре (по двадцать два рубля, по семьдесят
три копейки), а также числ., в состав которых вхо
дят слова двести, триста и четыреста (по двести
двадцать пять рублей, по четыреста восемьдесят
штук).

2) Остальные количественные числ. (от пяти до 
десяти и далее, двадцать, тридцать, сорок и т. д.) 
выступают в количественных именных сочетаниях 
с предлогом по в двух вариантах: а) в форме дат. п. 
(книжный вариант): Наживал на каждой паре по
т р и д ц а т и копеек (Чех.); За каждого тебе по
д е с я т и франков будем платить (А. Н. Толст.); 
Решено было сперва играть по т р и д ц а т и
минут в тайме (Ю. Казак.) и б) в форме, совпа
дающей с формой им. п. (разг. вариант): Мне за-
платили по с е м ь копеек за кусок (Чех.); На сле-
дующий день Ловков и графский повар принесли по
с о р о к рублей (С. Коненков); Набрав по д е -
с я т ь очков, оба претендента возглавили тур-
нирную таблицу (газ.). У составных числ. (за ис
ключением названных выше в п. 1) в сочетаниях с 
предлогом по выступают или формы дат. п. (книж
ный вариант), или формы, совпадающие с формой 
им. п. (разг. вариант): по тридцати пяти рублей —

по тридцать пять рублей; по сто четырнадцати
рублей — по сто четырнадцать рублей.

3) Неопределенноколичественные числ. с 
предлогом по употребляются в форме дат. п.: по
м н о г у дней; Еще раз запрещаю вам находиться в
цехе неотлучно по н е с к о л ь к у дней (В. Ажа-
ев). Конструкции с предлогом по, в которых неоп
ределенноколичественные числ. выступают в фор
ме, совпадающей с формой им. п., являются разго
ворными: по много дней, по несколько дней.

УДАРЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 1381. Ударение числительных представлено 
акц. типами А, В и В1; некоторые числительные 
имеют нерегулярные акцентные характеристики.

А к ц е н т н ы й  т и п А характеризуется не
подвижным ударением на основе во всех формах: 
одиннадцать, одиннадцати, одиннадцати, одинна-
дцать, одиннадцатью, одиннадцати. Этот тип 
представлен всеми количеств. числительными, 
оканчивающимися на надцать. К нему примыкает 
также собирательное числительное оба, обе, в кото
ром ударение перемещается в косв. пад. на конеч
ный слог основы — на один слог вправо по сравне
нию с местом ударения в им. п.: оба — обоих, обо-
им, обоих, обоими, (об) обоих; обе — обеих.

А к ц е н т н ы й  т и п В имеет следующие 
характеристики: неподвижное ударение на флексии 
в формах всех падежей (в им. и вин. п., а у числи
тельных, оканчивающихся на сот, и в род. п. —
условное ударение на флексии): пять, пяти, пяти, 
пять, пятью, о пяти. К акц. типу В относятся чис
лительные два, три, пять, шесть, семь, сто, пять-
сот (пятисот, пятистам, пятьсот, пятистами, о
пятистах), шестьсот, семьсот, восемьсот, де-
вятьсот.

А к ц е н т н ы й  т и п В1 имеет следующие 
характеристики: ударение на флексии во всех косв. 
пад. и на основе в форме им. п.: четыре, четырёх, 
четырём, четыре, четырьмя, о четырёх. Этот тип 
представлен числительными четыре, восемь, де-
вять, десять, двадцать, тридцать, сорок; двести, 
триста, четыреста. Ударение акц. типа В1 харак
теризует также все собирательные числительные: 
двое (двоих, двоим, двоих, двоими, о двоих), трое, 
четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девя-
теро, десятеро.

§ 1382. Особую группу составляют числитель
ные с н е р е г у л я р н ы м и  а к ц е н т н ы м и  
х а р а к т е р и с т и к а м и. Сюда относятся сле
дующие слова. 1) Пятьдесят, шестьдесят, семьде-
сят, восемьдесят, характеризующиеся перемеще
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нием ударения в косв. пад. на конечный слог перво
го компонента: пятьдесят — пятидесяти, пятиде-
сяти, пятьюдесятью, (о) пятидесяти; семьде-
сят — семидесяти. 2) Полтора, полторы, полто-
раста: в косв. пад. этих числительных ударение 
перемещается на два слога влево по сравнению с 
местом ударения в им. и вин. п.: полтора — полу-
тора, полторы — полутора, полтораста — полу-
тораста.

§ 1383. Вне описанной акцентной системы на
ходятся числительные, отдельные формы которых 
отклоняются от перечисленных акц. типов. Сюда 
относятся случаи п е р е н о с а  у д а р е н и я  
н а  п р е д л о г. Этот перенос ударения в отличие 
от существительных (см. § 1267) не зависит от зна
чения предлога и возможен у следующих числи
тельных: два — за два и за два, на два и на два, по
два и по два; за (на, по) две и за (на, по) две; три —
за (на, по) три и за (на, по) три; пять — за (на) 
пять и за (на) пять; шесть — за (на) шесть и за
(на) шесть; семь — за (на) семь и за (на) семь; во-
семь — за (на) восемь — за (на) восемь; девять —
за (на) девять и за (на) девять; десять — за (на) 
десять и за (на) десять; сорок — за сорок и (устар.) 
за сорок (о возрасте): Со всех сторон я слышал ров-
ный шорох, Угрюмый шум забвений и утрат. И бы-
ло им, как мне, давно з а с о р о к, И был я им дав-
нымдавно не рад (Наровч.) и: Другой сказал: —
Меня как будто Жена с войны не дождалась. Сы-
ночек был у нас. Емуто, Наверно, з а с о р о к
сейчас (Светл.); сто — во сто крат; в сто раз и во
сто раз; за сто и за сто: Отмечали Вы, схоласты, 
Птоломея Юбилей. Но дошла к вам. Лет так з а
с т о Весть, Что прав был Галилей (Март.) и: Ко-
гда я из жизни уйду, Известие Еще не коснется
газетных листов, А я улечу к созвездьям Годов све-

товых З а с т о (Щип.); на сто и на сто; по сто
и по сто; до ста и до ста; со ста и (устар.) со ста
(рублей, рублями).

Ударение перемещается на предлог у следую
щих собирательных числительных: двое — за двое
и за двое; на двое (с сущ., не имеющими форм 
ед. ч.; например, суток); по двое и по двое; трое —
за трое и за трое, на трое (с сущ., не имеющими 
форм ед. ч.); по трое и по трое. Чаще всего ударе
ние перемещается на предлог, если в предложении 
нет указания на предмет счета или если этот пред
мет обозначен словом, которое предшествует чис
лительному: разделить на два, шесть на два (о 
размерах чегол.); яблок досталось каждому по два; 
засчитать один рабочий день за два. Если же при 
простом числительном предмет счета обозначен 
словом, стоящим непосредственно после числи
тельного, то ударение на предлоге предпочтительно 
(за два билета, за пять лет), но допустимо и уда
рение на числительном (за два билета, за пять
лет). Ударение может перемещаться на предлог и 
при указании приблизительности счета: лет за
пять, дня на два, и менее регулярно: лет за пять, 
дня на два.

Ударение не перемещается на предлог при со
четании двух числительных, означающем прибли
зительность: на дватри часа, а также при соедине
нии числительных с помощью союза или: на пять
или шесть дней.

При уточнениях с половиной, с полтиной (разг.) 
ударение колеблется: по три (и по три) с полови-
ной; на два (и на два) с полтиной (разг.).

В составном числительном ударение на предлог 
не перемещается: за сто двадцать дней; на сорок
два часа, но: по три семьдесят (о рублях с копей
ками) и (разг.) по три семьдесят.
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ГЛАГОЛ

*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1384. Г л а г о л — это часть речи, обозна
чающая процесс и выражающая это значение в ка
тегориях вида, залога, наклонения, времени и лица; 
глагол обладает также категориями числа и — в 
формах прош. вр. и сослагательного наклонения —
категорией рода.

Значение процесса свойственно всем глаголам, 
независимо от их лексического значения. Глагол 
представляет как процесс (процессуальный при
знак) и действия (бежать, грузить, рыть), и со
стояния (лежать, спать, страдать), и отношения 
(иметь, преобладать, принадлежать).

П р и м е ч а н и е. При определении значения гла
гола как части речи можно использовать понятия «про
цесс» и «действие». В этом случае понятие «действие» 
трактуется в грамматически обобщенном смысле (в отли
чие от более конкретного содержания понятия «дейст
вие», когда имеется в виду различие между активным 
действием и пассивным состоянием).

Глагол имеет следующие классы форм: 1) спря
гаемые формы, т. е. представляющие изменение 
глагола по лицам, временам, наклонениям, числам и 
(в прош. вр. и сослагат. накл.) родам; 2) инфинитив; 
3) причастия и деепричастия.

Морфологические категории глагола различа
ются по составу охватываемых ими форм. Катего
рии вида и залога присущи всем формам глагола, 
включая причастия и деепричастия. Остальные 
морфологические категории глагола присущи лишь 
определенным классам форм. Категорией наклоне
ния обладают все спрягаемые формы, но она не 
свойственна формам инфинитива, причастий и дее
причастий. Категория времени присуща лишь фор
мам изъявит. накл., но отсутствует в формах сосла
гат. и повелит. накл. (причастия и деепричастия 
обладают специфической характеристикой с точки 
зрения категории времени, см. § 1577, 1589). Кате
гория лица свойственна формам изъявит. накл. 
(кроме форм прош. вр.) и формам повелит. накл. Не 
обладают категорией лица формы сослагат. накл., 
инфинитива, причастий и деепричастий. Категория 
числа свойственна всем формам глагола, кроме 
форм инфинитива и деепричастий. Категория рода 

присуща — и ед. ч. — лишь формам прош. вр. и 
сослагат. накл.; у причастий категория рода отно
сится к тем морфологическим категориям, которые 
связывают причастия с прилагательными.

§ 1385. Морфологические категории глагола 
находятся в разных отношениях с лексическими 
значениями слов, с лексикограмматическими раз
рядами. Наиболее тесно связаны с лексикой катего
рии вида и залога. Для них характерно широкое 
распространение непарных образований: таковы 
несоотносительные глаголы несов. или сов. вида, не 
образующие видовых пар, несоотносительные гла
голы действит. залога, не имеющие соответствия в 
страдат. залоге. Категория вида является неслово
изменительной. Категория залога относится к сме
шанному типу: отчасти к словоизменительному, 
отчасти к несловоизменительному (см. § 1455).

Словоизменительные категории лица и накло
нения в меньшей степени зависимы от лексики, од
нако эта зависимость все же так или иначе проявля
ется — как частичная лексическая обусловленность 
самой возможности образования той или иной фор
мы. Личные глаголы имеют формы 1, 2 и 3 л., без
личные же глаголы имеют лишь форму 3 л. ед. ч. 
Среди личных глаголов немало таких, которые не
употребительны в формах 1 и 2 л., а также в формах 
повелит. накл., что связано прежде всего с лексиче
ским значением глаголов. Одно из важных проявле
ний связи морфологических категорий глагола с 
лексикой — различия в способности слов, в зависи
мости от их принадлежности к определенному лек
сикограмматическому разряду, выражать те или 
иные морфологические значения или вступать в 
противопоставления в пределах морфологических 
категорий. Основными лексикограмматическими 
разрядами глаголов являются способы действия 
(например, начинательный, ограничительный, фи
нитивный, одноактный, уменьшительносмягчи-
тельный, многократный, прерывистосмягчитель-
ный, см. § 1413, 1414), разряды переходных и непе
реходных глаголов, разряды возвратных глаголов (с 
аффиксом ся) — с собственновозвратным, взаим-
новозвратным, косвенновозвратным, активнобез-
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объектным, характеризующекачественным, обще-
возвратным и побочновозвратным значениями, 
разряды личных и безличных глаголов.

Лексикограмматические разряды глаголов оп
ределяют соотносительность или несоотноситель
ность членов данной категории, возможность или 
невозможность образования той или иной формы. С 
разрядами предельных и непредельных глаголов 

связана видовая соотносительность или несоотно
сительность. Разряды переходных и непереходных 
глаголов, а также разряды возвратных глаголов 
обусловливают соотносительность или несоотноси
тельность действительного и страдательного зало
гов. Принадлежность глаголов к разряду личных 
определяет изменяемость, а к разряду безличных —
неизменяемость по лицам.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА

КАТЕГОРИЯ ВИДА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1386. Категория вида — это система противо
поставленных друг другу двух рядов форм глаго
лов: ряда форм глаголов, обозначающих ограничен
ное пределом целостное действие (глаголы совер
шенного вида), и ряда форм глаголов, не обладаю
щих признаком ограниченного пределом целостно
го действия (глаголы несовершенного вида). Кате
горией вида охватываются все глаголы. Ограниче
ние действия пределом означает ограничение дей
ствия абстрактным, внутренним пределом, пред
ставляющим действие как целостный акт, в отличие 
от представления действия как процесса в его дли
тельности или повторяемости.

Глаголы несов. вида не обладают признаком ог
раниченности действия пределом, признаком цело
стности действия. В этом заключается категориаль
ное значение несов. вида. Отсюда вытекает способ
ность глаголов несов. вида выражать действие в 
процессе его протекания, в частности действие, 
стремящееся к достижению предела.

В глаголах сов. вида достигаемый действием 
предел чаще всего осмысляется как некая критиче
ская точка, по достижении которой действие, ис
черпав себя, прекращается: Мальчик долго п е р е -
п и с ы в а л работу и, наконец, п е р е п и с а л
ее; Он б е л и л и п о б е л и л потолок; Снег
т а я л и р а с т а я л. Это такой вид целостно
сти действия, когда длившееся и стремившееся к 
пределу действие заканчивается его достижением. 
Предел в большинстве случаев достигается как опре
деленная цель с сохранившимся после ее достижения 
результатом действия (переписать, побелить). 
Это — одна из важных реализаций целостности дей
ствия, его ограниченности пределом. Соответствую
щие глаголы несов. вида (писать, белить) означают 
стремление к достижению предела действия.

Другие глаголы сов. вида означают достижение 
предела как непроизвольное завершение, осуществ

ление перехода в состояние: ослабеть, вырасти, 
увянуть, растаять. Соотносительные глаголы не
сов. вида означают непроизвольное нарастание со
стояния, процесс перехода в состояние: слабеть и 
ослабевать, расти и вырастать, вянуть и увядать, 
таять.

Глаголы сов. вида могут выражать и такой пре
дел, который ограничивает действие во времени, 
фиксирует его начало (запеть, заговорить), окон
чание (но не исчерпанность) (отговорить, отшу-
меть, отобедать), некоторый временной отрезок 
(полежать, постоять), ограничение действия од
ним актом его совершения (прыгнуть, крикнуть) 
(см. об этом § 1413).

Значение ограничения действия пределом свой
ственно всем глаголам сов. вида. Но значение дос
тижения действием предела как некоей критической 
точки, после чего действие, исчерпав себя, должно 
прекратиться, свойственно не всем глаголам. Это 
зависит от семантики глагольной основы. Одни гла
гольные основы способны по своей семантике вы
разить в сов. виде достижение этой критической 
точки (побелить, написать, вспахать), а в не
сов. виде — стремление к ее достижению (белить, 
писать, пахать); такие глаголы называются глаго
лами с п р е д е л ь н ы м  з н а ч е н и е м основ. 
Другие глагольные основы не способны по своей 
семантике выражать достижение или стремление к 
достижению такого предела, это глаголы с н е 
п р е д е л ь н ы м  з н а ч е н и е м основ (ле-
жать, спать, грустить).

§ 1387. Глаголы русского языка в своем боль
шинстве противопоставлены друг другу по виду: 
они составляют в и д о в ы е  п а р ы. В и д о 
в а я  п а р а — это пара лексически тождествен
ных глаголов сов. и несов. вида, различающихся 
между собой только грамматической семантикой 
вида: делать — сделать, переписать — переписы-
вать. Объединение глаголов в видовые пары —
системная категориальная черта вида.
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П р и м е ч а н и е  1. В дальнейшем изложении под 
«тождеством лексических значений» глаголов, входящих 
в видовую пару, понимается тождество всех их семанти
ческих компонентов, кроме значения вида.

П р и м е ч а н и е  2. У многозначных глаголов о 
видовой паре следует говорить применительно к отдель
ным значениям глагола (см. § 1390).

П р и м е ч а н и е  3. Один из членов видовой пары 
может быть представлен глаголом, имеющим в языке 
вариативное образование того же вида. В этом случае 
один из членов видовой пары может быть представлен не 
одним, а двумя глаголами. Например, у глагола не
сов. вида множить

(
совершать действие умножения

)
пар

ным глаголом сов. вида является и гл. умножить, и гл. 
помножить (см.§ 1396); у глагола сов. вида приготовить
парным глаголом несов. вида является и приготовлять, и 
приготавливать (см. § 1402).

Категория вида охватывает все глаголы, но не 
все глаголы формируют видовые пары. Способ
ность глаголов объединяться в видовые пары зави
сит от лексического значения глагола. Те глаголы 
несов. вида, которые обладают охарактеризованным 
выше предельным значением основ, представляют 
собой лексикограмматический р а з р я д  п р е 
д е л ь н ы х  г л а г о л о в. Такие глаголы форми
руют видовые пары: делать (работу), воспитывать
(ребенка), белить (потолок) — сделать (работу), 
воспитать (ребенка), побелить (потолок). Другие 
глаголы несов. вида представляют собой лекси
кограмматический разряд глаголов с непредельным 
значением (р а з р я д  н е п р е д е л ь н ы х  
г л а г о л о в). Эти глаголы являются н е с о о т 
н о с и т е л ь н ы м и  г л а г о л а м и  н е 
с о в. в и д а, таковы, например, глаголы спать, 
лежать, кричать, грустить (см. § 1408). Есть гла
голы сов. вида, которые не имеют парного глагола 
несов. вида. Это н е с о о т н о с и т е л ь н ы е  
г л а г о л ы  с о в. в и д а (см. о них § 1411, 
1412). Несоотносительные глаголы несов. вида, бу
дучи глаголами с непредельным значением, способ
ны образовать несоотносительные глаголы 
сов. вида. Таковы, например, кричать, жить, ле-
тать, спать: присоединение к таким глаголам 
префиксов переводит их в группы глаголов 
сов. вида со значениями начала действия (закри-
чать), действия, ограниченного временными преде
лами (покричать, пожить, полетать, поспать), 
окончания действия (отжить свой век) и с другими 
значениями (см. § 1413 и сл.).

§ 1388. Видовую пару формируют два разных 
глагола, которые находятся между собой в отноше
ниях словообразовательной мотивации: в паре де-
лать — сделать гл. сделать при помощи префикса 

с образован от гл. делать; в паре переписать —
переписывать гл. переписывать при помощи суф
фиксального морфа ива образован от гл. перепи-
сать. Каждый член видовой пары является само
стоятельным глаголом со своей исходной фор
мой — инфинитивом. Это относится как к видовым 
парам типа делать — сделать, так и к парам типа 
переписать — переписывать. Каждому глаголу в 
видовой паре свойственна своя система словоизме
нения. Глагол сов. вида имеет в изъявит. накл. фор
мы будущего (простого) и прош. вр., сослагат. и 
повелит. наклонений, причастия действит. и стра
дат. залога прош. вр. и деепричастия сов. вида: сде-
лает, сделал, сделал бы, сделай, сделавший, сделан-
ный, сделан, сделав; глагол несов. вида имеет фор
мы наст., прош. и будущего (сложного) вр., сосла
гат. и повелит. наклонений, причастия действит. и 
страдат. залога наст. и прош. времени, деепричастия 
несов. вида: делает, делал, будет делать, делал бы, 
делай, делающий, делаемый, делавший, делая. Те же 
формы имеют соответственно глаголы сов. и не
сов. вида в парах типа переписать — переписы-
вать. Таким образом, глаголы сов. и несов. вида в 
видовой паре не совпадают по составу своих пара
дигм. Чаще всего они относятся к разным словоиз
менительным классам (см. § 1552).

Глаголы в видовой паре могут обладать — и 
очень часто обладают — разными системами лек
сических значений. Это значит, что глагол сов. и 
несов. вида может иметь значения, несоотноситель
ные со значениями другого члена видовой пары. 
Так, в паре делать — сделать у гл. делать есть 
значение, не предполагающее соотносительного по 
значению глагола сов. вида: Что ты сегодня пред-
полагаешь делать? — (заниматься чемлибо). Одно 
из значений гл. обвинять — (выступать в суде в 
качестве обвинителя) (юридич.): Сегодня обвиняет
прокурор Иванов; в этом значении данный глагол не 
соотносителен с глаголом сов. вида обвинить. В 
подобных случаях каждый из глаголов видовой па
ры обладает своей системой значений.

Таким образом, в и д о в а я  п а р а — э т о  
п р о т и в о п о с т а в л е н и е  р а з н ы х  
г л а г о л о в, находящихся между собой в отноше
ниях словообразовательной мотивации (за редким 
исключением пар, образуемых разнокоренными 
глаголами; см. § 1393). Категория вида является 
категорией несловоизменительной.

П р и м е ч а н и е. Существуют разные точки зре
ния на природу видовой пары. Одни ученые (например, 
В. В. Виноградов) считают члены любой видовой пары 
формами одного глагола; основанием для такого понима
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ния служит семантический критерий: тождество лексиче
ских значений членов видовой пары считается показате
лем того, что они являются формами одного глагола. 
Другие ученые считают глаголы, входящие в пары типа 
делать — сделать, разными глаголами, а глаголы в парах 
типа переписать — переписывать — формами одного 
глагола (например, Ю. С. Маслов, А. В. Бондарко); осно
ванием для такого понимания служит регулярность обра
зования видовых пар в результате процесса имперфекти
вации (см. ниже, § 1397). То понимание формы слова, 
которое принято в «Русской грамматике» (см. § 1113), не 
позволяет интерпретировать входящие в видовую пару 
глаголы как формы одного слова.

§ 1389. Образование видовой пары осуществля
ется различными способами. Глаголы несов. вида 
образуются от глаголов сов. вида путем суффикса
ции: переписать — переписывать, решить — ре-
шать; такое образование называется и м п е р 
ф е к т и в а ц и е й (в соответствии со значением 
слова «имперфективный» — несовершенный). Гла
голы сов. вида образуются от глаголов несов. вида 
путем префиксации: делать — сделать; такое обра
зование называется п е р ф е к т и в а ц и е й (в 
соответствии со значением слова «перфектив
ный» — совершенный). Соответственно в языке 
существуют видовые пары, созданные путем им
перфективации или перфективации. Значение вида 
формально выражается суффиксами и префиксами в 
их соединении с основами глаголов сов. и не
сов. вида.

Для образования префиксальной видовой пары 
используются те же префиксы, которые служат и 
для образования глаголов, отличающихся своим 
лексическим значением от мотивирующего глагола 
несов. вида. Так, для образования сов. вида от не
сов. вида в видовой паре делать — сделать служит 
префикс с, который не меняет лексического значе
ния глагола. Тот же префикс с, присоединяясь к 
глаголу несов. вида, может создавать глагол 
сов. вида с новым лексическим значением; видовой 
пары в этом случае не образуется; например: 
лезть — слезть (с дерева), где префикс с имеет 
значение направления действия сверху вниз; пле-
сти — сплести (руки вместо), где префикс с имеет 
значение соединения. В тех случаях, когда префик
сы используются лишь для образования глагола 
сов. вида от глагола несов. вида, они называются
ч и с т о в и д о в ы м и. Различные префиксы яв
ляются чистовидовыми при соединении с различ
ным кругом глаголов (см. § 1394 и сл.).

Средством для создания суффиксальной видо
вой пары является глагольный суффикс ива/ва/
а3 (см. § 1397). Это видообразующий суффикс, 

специально служащий для образования глагола не
сов. вида от глагола сов. вида; переписать — пере-
писывать, добыть — добывать, заземлить — за-
землять.

П р и м е ч а н и е. В другом значении этот суффикс 
служит для образования многократных глаголов от глаго
лов несов. вида: писывать < писать, знавать < знать, 
едать < есть. В соединении с префиксом он образует 
также глаголы со знач. кратности, повторяемости дейст
вия: похаживать, разгуливать, распевать, потирать
(см. § 1425–1430). Морфы ива, ва, а3 служат также 
для образования некоторых глаголов, лексические значе
ния которых не позволяют им образовать видовую пару; 
например, задаваться (прост.) 

(
важничать

)
, воображать

(разг., в том же значении).

§ 1390. Существует большое количество мно
гозначных глаголов, у которых видовые пары 
представляют собой противопоставление не гла
голов в целом, а отдельных их значений. Так, при 
перфективации многозначный глагол несов. вида 
бить вступает в разные видовые соотношения в 
соответствии со своими лексическими значения
ми: бить в знач. (наносить побои) имеет парный 
глагол сов. вида побить; в знач. (раздроблять) —
глагол разбить; глагол несов. вида темнеть (в 
безличном значении (о наступлении темноты, су
мерек)) имеет парный глагол сов. вида стемнеть, 
а в знач. (становиться темным, темного цвета ) —
потемнеть.

Аналогичное явление имеет место и при им
перфективации. Например, гл. впадать в знач. (вва
ливаться, втягиваться, западать) является парным к 
глаголу сов. вида впасть (щеки впали), в значении 
же (вливаться) (о реке, ручье) гл. впадать является 
несоотносительным глаголом несов. вида (Волга
впадает в Каспийское море); глагол несов. вида 
раздирать в знач. (рвать) соотносителен с глаголом 
сов. вида разодрать, в значении же (сильно волно
вать, терзать, мучить нравственно) (в сочетании со 
словами душа, сердце и под.) этот глагол является 
несоотносительным глаголом несов. вида (Печаль
раздирает душу).

§ 1391. Большинство глаголов имеет формаль
ное выражение вида. Однако есть глаголы, у кото
рых значение вида никак формально не выражено, 
оно может быть установлено только по общему 
смыслу высказывания; например: Ввиду тяжелого
заболевания больного г о с п и т а л и з и р о в а -
л и (сов. вид); В детстве он часто болел и его при-
ходилось г о с п и т а л и з и р о в а т ь (не
сов. вид). Такие глаголы называются д в у в и 
д о в ы м и (см. § 1406, 1407).
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§ 1392. С морфологической категорией вида 
глагола тесно связаны лексикограмматические раз
ряды глаголов — с п о с о б ы  г л а г о л ь н о г о  
д е й с т в и я. Способы глагольного действия —
это такие семантикословообразовательные группи
ровки глаголов, в основе которых лежат модифика
ции (преобразования) значений беспрефиксных 
(преимущественно немотивированных) глаголов с 
точки зрения временных, количественных и специ
альнорезультативных характеристик. Важно при 
этом, что такие модификации значений всегда и 
обязательно формально выражены — префиксом, 
суффиксом или префиксальносуффиксальными 
формантами. Так, от гл. петь при помощи префикса 
за образуется гл. запеть со значением начала дей
ствия — этот глагол относится к н а ч и н а 
т е л ь н о м у способу глагольного действия; от гл. 
ходить при помощи суф. морфа иваобразуется гл. 
хаживать со знач. многократно повторяющегося 
действия — это глагол м н о г о к р а т н о г о
способа действия; от гл. курить при помощи пре
фикса по и суф. морфа ива образуется гл. покури-
вать, относящийся к п р е р ы в и с т о  с м я г -
ч и т е л ь н о м у  способу действия. О способах 
глагольного действия см. § 1413–1436.

СИСТЕМА ВИДОВЫХ ПАР

§ 1393. Видовые пары существуют у большин
ства глаголов. Это системная черта русского глаго
ла. Законы и правила, действующие при образова
нии видовых пар, описаны в главе «Словообразова
ние глаголов». В современном русском языке суще
ствуют следующие типы видовых пар. 1) Видовые 
пары, формируемые путем п е р ф е к т и в а ц и и: 
«беспрефиксный глагол несов. вида — префиксаль
ный глагол сов. вида» (делать — сделать). 2) Ви
довые пары, формируемые путем и м п е р ф е к 
т и в а ц и и: а) «префиксальный глагол сов. вида —
суффиксальный глагол несов. вида с суффиксом 
имперфективации» (переписать — переписывать); 
б) «беспрефиксный глагол сов. вида — суффик
сальный глагол несов. вида с суффиксом имперфек
тивации» (решить — решать). 3) Видовые пары
р а з н о к о р е н н ы х  г л а г о л о в (с у п 
п л е т и в н ы й  с п о с о б образования видовых 
пар); это редкие, абсолютно нерегулярные соотно
шения: брать — взять, возвращать — вернуть, 
класть — положить, говорить — сказать.

П р и м е ч а н и е. Особое место занимают случаи 
нерегулярного образования несов. вида с участием пост
фикса ся: лечь — ложиться, сесть — садиться, 
стать — становиться.

Из этих трех типов видовых пар второй являет
ся наиболее регулярным. Лексические значения 
глаголов здесь в основном тождественны; образо
вание этих пар по сравнению с перфективацией 
происходит более специализированными средства
ми; поэтому имперфективацию можно считать наи
более грамматичным способом образования видо
вой пары.

Перфективация: видовая пара
«беспрефиксный глагол несов. вида —

префиксальный глагол сов. вида»
(делать — сделать)

§ 1394. В образовании видовой пары способом 
перфективации принимают участие следующие 
префиксы: вз (потеть — вспотеть), воз (му-
жать — возмужать), вы (купать — выкупать), 
за (вербовать — завербовать), из (пугать — ис-
пугать), на (писать — написать), о (слабеть —
ослабеть), об (лицевать — облицевать), от (ре-
дактировать — отредактировать), по (белеть —
побелеть), под (считать — подсчитать), при 
(готовить — приготовить), про (сигнализиро-
вать — просигнализировать), раз (будить — раз-
будить), с (делать — сделать), у (топить —
утопить).

П р и м е ч а н и е. Не участвуют в образовании ви
довой пары преф. в, до, над, недо, низ, пре, пред, 
со2, а также заимствованные преф. де, дис, ре. Эти 
префиксы или, изменяя лексическое значение глагола, не 
меняют его вида (пред, со2, де, дис, ре), или, изменяя 
вид глагола, одновременно меняют и его лексическое 
значение (в, до, над, недо, низ, пре).

В одних случаях префикс формирует видовую 
пару, соединяясь с широким кругом глаголов раз
личных лексических значений. Таковы, например, 
префиксы о, по, с. В других случаях префиксы 
формируют видовую пару лишь с некоторыми гла
голами, лексическое значение которых имеет об
щий со значением префикса семантический эле
мент. Так, гл. вспахать является парным по виду с 
гл. пахать в силу того, что как префикс вз, так и гл. 
пахать имеют в своем значении семантический 
элемент (направление снизу вверх): пахать (взрых
лять, поднимать (землю для посева)); в гл. выкорче-
вать как префикс вы, так и гл. корчевать содержат 
в своем значении элемент (направление изнутри 
наружу). В последнем случае префикс специально 
подчеркивает и выделяет тот элемент значения, ко
торый присутствует в лексическом значении бес
префиксного глагола, но формально в нем никак не 
выражен.
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Префиксальные видовые пары

§ 1395. К префиксальным видовым парам с
ч и с т о в и д о в ы м и  п р е ф и к с а м и  отно
сятся следующие (пара условно обозначается по 
видообразующему префиксу).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  в з: «дово
дить — довести действие до результата»: кипя-
тить — вскипятить, бесить — взбесить, будора-
жить — взбудоражить, кормить — вскормить, 
пахать — вспахать; «приходить — прийти в ка
коелибо состояние»: потеть — вспотеть, ки-
петь — вскипеть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  в о з: «до
водить — довести действие до результата»: препят-
ствовать — воспрепятствовать (кому в чем); 
«приходить — прийти в какоелибо состояние»: 
мужать — возмужать.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  в ы: «дово
дить — довести действие до результата»: корче-
вать — выкорчевать, учить — выучить (стихотво
рение), лечить — вылечить (больного); «прихо
дить — прийти в какоелибо состояние»: со-
хнуть — высохнуть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  з а: «дово
дить — довести действие до результата»: консерви-
ровать — законсервировать, мариновать — зама-
риновать, солить — засолить; планировать — за-
планировать, программировать — запрограммиро-
вать; регистрировать — зарегистрировать; «при
ходить — прийти в какоелибо состояние»: чах-
нуть — зачахнуть, коснеть — закоснеть, черст-
веть — зачерстветь, мерзнуть — замерзнуть, му-
титься — замутиться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  и з: «дово
дить — довести действие до результата»: мерить —
измерить, купать — искупать, ваять — изваять
(книжн.), печь — испечь, портить — испортить; 
«приходить — прийти в какоелибо состояние»: 
тлеть — истлеть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  н а: «дово
дить — довести действие до результата»: крахма-
лить — накрахмалить, магнитить — намагни-
тить, шпиговать — нашпиговать; учить — нау-
чить, кормить — накормить; смешить — насме-
шить; «приходить — прийти в какоелибо состоя
ние»: мокнуть — намокнуть, дуться — надуться, 
хохлиться — нахохлиться (разг.).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  о: «дово
дить — довести действие до результата»: чинить —
очинить, знакомить — ознакомить (кого с чем), 
слепить — ослепить, бесчестить — обесчестить; 

«приходить — прийти в какоелибо состояние»: 
слабеть — ослабеть, глохнуть — оглохнуть, слеп-
нуть — ослепнуть, крепнуть — окрепнуть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  о т: «до
водить — довести действие до результата»: редак-
тировать — отредактировать, парировать —
отпарировать (удар); мстить — отомстить; 
«приходить — прийти в какоелибо состояние»: 
сыреть — отсыреть, волгнуть (обл. и спец.) —
отволгнуть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п о: «дово
дить — довести действие до результата»: стро-
ить — построить, белить — побелить, красить —
покрасить; бить — побить, мирить — помирить; 
«совершать — совершить действие»: благода-
рить — поблагодарить, радовать — порадовать, 
шутить — пошутить; здороваться — поздоро-
ваться; «приходить — прийти в какоенибудь со
стояние»: веселеть — повеселеть, грустнеть —
погрустнеть, белеть — побелеть, бледнеть — по-
бледнеть, краснеть — покраснеть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п о д: «до
водить — довести действие до результата»: ко-
вать — подковать, мести — подмести, счи-
тать — подсчитать.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п р и: «до
водить — довести действие до результата»: гото-
вить — приготовить, стыдить — пристыдить.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п р о: «до
водить — довести действие до результата»: кон-
сультировать — проконсультировать, контроли-
ровать — проконтролировать, вентилировать —
провентилировать, нумеровать — пронумеровать; 
читать — прочитать, экзаменовать — проэкза-
меновать; «приходить — прийти в какоелибо со
стояние»: яснеть — прояснеть (разг.), трезветь —
протрезветь, мокнуть — промокнуть, киснуть —
прокиснуть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  р а з: «до
водить — довести действие до результата»: бу-
дить — разбудить, бередить — разбередить; де-
лить — разделить, фасовать — расфасовать, по-
роть — распороть, молоть — размолоть, же-
вать — разжевать (чтолибо); веселить — разве-
селить, сердить — рассердить, смешить — рас-
смешить, трогать — растрогать; «приходить —
прийти в какоелибо состояние»: богатеть — раз-
богатеть, мякнуть — размякнуть, пухнуть — рас-
пухнуть, таять — растаять, шириться — расши-
риться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  с: «дово
дить — довести действие до результата»: счи-
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тать — сосчитать, мерить — смерить, ве-
шать — свешать, молоть — смолоть, пеленать —
спеленать, петь — спеть; наиболее широко пред
ставлены глаголы со знач. (делать — сделать (изго
товлять — изготовить) чтолибо): делать — сде-
лать, мастерить — смастерить, шить — сшить, 
варить — сварить, вязать — связать, конструи-
ровать — сконструировать; «приходить — прийти 
в какоелибо состояние»: гореть — сгореть, тем-
неть — стемнеть, стариться — состариться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  у: «дово
дить — довести действие до результата»: красть —
украсть, регулировать — урегулировать, комплек-
товать — укомплектовать, трамбовать — ут-
рамбовать, совершенствовать — усовершенство-
вать; «приходить — прийти в какоелибо состоя
ние»: стареть — устареть, гаснуть — угаснуть, 
тихнуть — утихнуть.

П р и м е ч а н и е. Сюда же относится пара па-
дать — упасть. Соотношение пасть — падать устарело: 
глагол пасть в прямом значении 

(
совершить падение

)

вышел из употребления.

Таким образом, для префиксальной видовой па
ры характерна индивидуальная сочетаемость пре
фикса и глагола. Каждый из префиксов, кроме 
функции образования видовой пары, в других соче
таниях способен образовать глаголы с новым лек
сическим значением.

§ 1396. Как сказано в § 1387 (примеч. 3), в язы
ке существуют в а р и а т и в н ы е  п р е ф и к 
с а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я глаголов сов. ви-
да. Так, для гл. вянуть в знач. (терять свежесть, со
хнуть) парным глаголом сов. вида является как гл. 
завянуть, так и гл. увянуть, прямые лексические 
значения которых совпадают: (лишиться свежести, 
засохнуть). У гл. мять (делать неровным, неглад
ким, мятым) парным глаголом сов. вида является 
как гл. смять, так и гл. измять; их лексические зна
чения в основном совпадают (в гл. измять есть от
тенок полноты действия): Лицо не брито, суконный
кафтан с м я т (А. Н. Толст.); Девочки чинно
сидели, боясь и з м я т ь свои беленькие накрахма-
ленные платьица (Тург.). У гл. множить (произво
дить действие умножения) парным является как гл. 
помножить, так и гл. умножить: Ученик Сергеев
от волнения не сумел п о м н о ж и т ь семна-
дцать на тринадцать (Чех.); Ученик напишет
цифру, под ней другую, потом у м н о ж и т их
(Помял.); вариативны также, например, выкупать и 
искупать при несов. купать; испугать и напугать
при несов. пугать; похоронить, схоронить (разг.) и 

захоронить (офиц.) при несов. хоронить; запач-
кать и испачкать при несов. пачкать. Во всех та
ких случаях глаголы сов. вида, как правило отлича
ются друг от друга тонкими семантическими, а ино
гда и стилистическими оттенками. Формируя пар
ный вариативный глагол сов. вида, префикс обычно 
сохраняет в своем значении тонкий индивидуаль
ный оттенок. Этим подтверждается словообразова
тельный характер отношений глаголов в видовой 
паре.

Имперфективация

§ 1397. Имперфективация отличается от пер
фективации большей регулярностью, единообрази
ем образования и — в большинстве видовых пар —
устойчивой тождественностью лексических значе
ний глаголов. Глаголы несов. вида образуются здесь 
от префиксальных и беспрефиксных глаголов 
сов. вида. Регулярность такого образования очень 
велика: образование видовой пары путем импер
фективации имеет место у большинства тех пре
фиксальных глаголов, у которых префикс меняет 
лексическое значение слова; так, у всех глаголов с 
префиксом в, обозначающих направление действия 
внутрь, есть имперфективная видовая пара: впи-
сать — вписывать, вдавить — вдавливать.

В ряде случаев от префиксального глагола 
сов. вида не может быть образован глагол не
сов. вида. Так, глаголы несов. вида не образуются 
от большинства глаголов сов. вида, входящих в ви
довую пару типа делать — сделать (см. § 1394–
1395) и от многих глаголов сов. вида, относящихся 
к тому или иному способу глагольного действия 
(см. § 1413–1436). Таким образом, нельзя утверж-
дать, что имперфективация осуществляется с абсо
лютной регулярностью, подобно образованию форм 
времени глагола или падежных форм имени. Одна
ко в тех случаях, когда глагол несов. вида от глаго
ла сов. вида может быть образован, регулярным 
результатом является создание суффиксальной ви
довой пары.

При имперфективации глаголы несов. вида об
разуются суффиксом ива/вa/a3 (см. § 842, 843), 
состоящим из трех морфов: ива, ва, а3. Соот
ношение систем лексических значений у так обра
зованных глаголов несов. вида с теми глаголами, от 
которых они образованы, отличается от соответст
вующих соотношений в паре типа делать — сде-
лать: глаголы несов. вида при имперфективации в 
большинстве случаев совпадают по своим значени
ям с глаголами сов. вида. Например, в гл. вдавить
префикс в вносит значение направленности дейст
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вия внутрь предмета; в парном глаголе несов. вида 
вдавливать это значение сохраняется; в гл. пересечь
(чтон.) есть значение движения через чтон., попе
рек чегон., исходящее от префикса; в парном глаго
ле несов. вида пересекать это значение сохраняется.

В то же время в многозначных глаголах не
сов. вида, образованных способом имперфектива
ции, могут присутствовать такие значения, которые 
не соотносительны со значениями первого члена 
пары — префиксального глагола сов. вида. Так, гл. 
раздирать во фразеологически связанном значении 
(сильно волновать, терзать, мучить нравственно)

несоотносителен с гл. разодрать (разорвать); гл. 
заниматься (чемлибо) (выполнять какуюлибо ра
боту, составляющую предмет постоянной деятель
ности) (заниматься хозяйством) не соотносителен с 
гл. заняться (приступить к какомулибо занятию)

(см. § 1390).
В имперфективации различаются два подтипа: 

а) имперфективация глаголов сов. вида, содержа
щих префикс (принадлежащих как к чисто префик
сальному, так и к смешанным способам словообра
зования с участием префиксации): переписать —
переписывать, опошлить — опошлять, расщед-
риться — расщедриваться и б) имперфективация 
беспрефиксных глаголов сов. вида: решить — ре-
шать, бросить — бросать.

Имперфективация глаголов сов. вида,
содержащих префикс

(переписать — переписывать,
onошлить — опошлять,

расщедриться — расщедриваться)

§ 1398. Здесь различаются две разновидности: 
1) имперфективация префиксальносуффиксальных 
и префиксальносуффиксальнопостфиксальных 
глаголов сов. вида, мотивированных словами дру
гих частей речи, и 2) имперфективация префик
сальных глаголов сов. вида, мотивированных бес
префиксными глаголами несов. вида. Первая разно
видность иллюстрируется парой опошлить
(опошлить) — опошлять; вторая — парой перепи-
сать (переписать) — переписывать. В первом слу
чае имеет место имперфективация отыменного гла
гола сов. вида, во втором — так называемая в т о 
р и ч н а я  и м п е р ф е к т и в а ц и я; в этом 
случае учитывается наличие беспрефиксного глаго
ла несов. вида: писать — переписать — переписы-
вать. Ко второй разновидности могут быть также 
отнесены пары типа вздрогнуть — вздрагивать, 
откусить — откусывать, сполоснуть — споласки-
вать, разыграться — разыгрываться, у которых 

глаголы сов. вида мотивированы глаголами. Об об
разовании этих глаголов см. § 843, 845.

§ 1399. П р и  и м п е р ф е к т и в а ц и и  п р е -
ф и к с а л ь н о  с у ф ф и к с а л ь н ы х  и  п р е 
ф и к с а л ь н о  с у ф ф и к с а л ь н о  п о с т ф и к -
с а л ь н ы х  о т ы м е н н ы х  г л а г о л о в  с о в.
в и д а  (опошлить — опошлять) формируется 
пять подгрупп видовых пар. Эти подгруппы разгра
ничиваются на основании соотношения словообра
зовательной структуры и словоизменения глаголов. 
(О словоизменении глаголов см. § 1549–1575).

1) В р а з у м и т ь — в р а з у м л я т ь: 
сов. вид — префиксальносуффиксальный отымен
ный глагол с суф. и1 (кл. X, 1), несов. вид — гла
гол с морфом а3 (кл. I, 1). Глаголы с префиксами: в 
(во): вразумить — вразумлять; воз: воспламе-
нить — воспламенять; за: заземлить — зазем-
лять; из: искоренить — искоренять; на: навод-
нить — наводнять; о: окаймить — окаймлять; 
от: отдалить — отдалять; по: пояснить — по-
яснять; под: подтвердить — подтверждать; 
при: приземлить — приземлять; про: просвет-
лить — просветлять; раз: разветвить — разветв-
лять; у: удешевить — удешевлять.

2) В ы в е т р и т ь — в ы в е т р и в а т ь: 
сов. вид — префиксальносуффиксальный отымен
ный глагол с суф. и1 (кл. X, 1), несов. вид — гла
гол с морфом ива (кл. I, 1). Глаголы с префиксами: 
вы: выветрить — выветривать; за: засекре-
тить — засекречивать; из: измочалить — измо-
чаливать (разг.); о: освоить — осваивать; обез: 
обеззаразить — обеззараживать; от: отсро-
чить — отсрочивать; при: присвоить — присваи-
вать; про: проредить — прореживать; под: по-
дытожить — подытоживать; пере: перефасо-
нить — перефасонивать (разг.); с: сдобрить —
сдабривать; у: урезонить — урезонивать (разг.), 
узаконить — узаконивать.

3) О б у з д а т ь — о б у з д ы в а т ь: 
сов. вид — префиксальносуффиксальный отымен
ный глагол с суф. а1 (кл. I, 1), несов. вид — глагол 
с морфом ива (кл. I, 1). В это противопоставление 
входят всего несколько глаголов: обуздать — обуз-
дывать, опростать — опрастывать (разг.), а так
же прост. и обл. завожжать — заважживать и 
развожжать — разважживать.

4) О п о я с а т ь — о п о я с ы в а т ь: 
сов. вид — префиксальносуффиксальный глагол с 
суф. а1 (кл. V, 1), несов. вид — глагол с морфом 
ива (кл. I, 1): опоясать — опоясывать, подпоя-
сать — подпоясывать, распоясать — распоясы-
вать.
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5) З а д у б е т ь — з а д у б е в а т ь: 
сов. вид — префиксальносуффиксальный глагол с 
суф. е (кл. I, 2), несов. вид — глагол с морфом ва 
(кл. I, 1). Глаголы с префиксами: за: задубеть —
задубевать; о: остеклеть — остеклевать; обез: 
обессилеть — обессилевать, обезуметь — обезу-
мевать; у: уцелеть — уцелевать.

§ 1400. В т о р и ч н а я  и м п е р ф е к т и в а 
ц и я (переписать — переписывать) — это образо
вание глаголов несов. вида с суф. ива/ва/а3 от 
различных префиксальных глаголов сов. вида, моти
вированных беспрефиксными глаголами несов. вида 
(префиксальные глаголы в последующем описании 
избираются для иллюстрации произвольно).

1) С м о р ф о м и в а: выдумать — выду-
мывать, выздороветь — выздоравливать, дорисо-
вать — дорисовывать, взмахнуть — взмахивать, 
пропахнуть — пропахивать, высмеять — высмеи-
вать, отволочь — отволакивать (разг.), вы-
красть — выкрадывать, вкрутить — вкручивать, 
задержать — задерживать.

2) С м о р ф о м в а: загнить — загнивать, 
задуть — задувать, вбить — вбивать, дожить —
доживать, добыть — добывать, отбыть — от-
бывать.

3) С м о р ф о м а3: разрезать — разре-
зать, засыпать — засыпать, ввергнуть — ввер-
гать, отозвать — отзывать, выгрести — выгре-
бать, вырасти — вырастать, дожать — дожи-
мать, выявить — выявлять, закипеть — закипать, 
прогнать — прогонять.

П р и м е ч а н и е. В некоторых описаниях видовое 
соотношение у глаголов разрезать — разрезать, засы-
пать — засыпать толкуется как выраженное исключи
тельно ударением. Однако у этих глаголов различаются 
также и парадигмы спряжения: разрезать — разрежу, 
разрежешь... и разрезать — разрезаю, разрезаешь...

Подробное описание словообразования при им
перфективации отыменных глаголов и вторичной 
имперфективации см. в § 842, 843, 845.

§ 1401. Вторичная имперфективация может 
осуществляться и тогда, когда видовая пара форми
руется с помощью чистовидового префикса (см. 
§ 1389). Это объясняется продуктивностью вторич
ной имперфективации в видообразовании, с одной 
стороны, и стремлением подчеркнуть направлен
ность действия на достижение предела, с другой 
стороны: слабеть — ослабеть и ослабеть — осла-
бевать; винить — обвинить в обвинить — обви-
нять; крепить — укрепить и укрепить — укреп-
лять; множить — умножить и умножить — ум-
ножать.

При имперфективации глаголов сов. вида с чис
товидовым префиксом возникают синонимические 
отношения между первичным глаголом несов. вида 
и вторичным глаголом несов. вида: слабеть и осла-
бевать при сов. ослабеть; винить и обвинять при 
обвинить; крепить и укреплять при укрепить; 
множить и умножать при умножить. Вторичный 
глагол в отличие от первичного характеризуется 
тем, что структурой глагола (наличием префикса) 
подчеркнута направленность действия на достиже
ние его предела. Первичный глагол зачастую стили
стически окрашен; например, высок.: крепить де-
мократические завоевания; множить ряды борцов; 
устар.: блюсти, единить, длить. Вторичный глагол 
обычно стилистически нейтрален: укреплять, ум-
ножать, соблюдать, объединять, продлевать.

§ 1402. В суффиксальной видовой паре при од
ной основе могут создаваться в а р и а т и в н ы е  
о б р а з о в а н и я  г л а г о л о в  н е с о в. в и -
д а с морфами ива или а3. Так, например, при 
глаголе сов. вида уловить есть глаголы несов. вида 
уловлять и улавливать; при затопить (залить 
водой), (погрузить в воду) — затоплять и затапли-
вать; при одарить — одарять (высок.) и одари-
вать; при установить — устанавливать и уста-
новлять (устар. и прост.); при разрезать — разре-
зывать (редко) и разрезать; при накопить — нако-
плять (прост.) и накапливать; при заготовить —
заготовлять и заготавливать. Иногда эти вариа
тивные образования различаются стилистически; 
например: одарять (высок.) и одаривать; накоп-
лять (прост.) и накапливать.

Имперфективация
беспрефиксных глаголов сов. вида

(решить — решать)

§ 1403. Глаголы несов. вида могут быть образо
ваны от беспрефиксных глаголов сов. вида; фор
мантом служит суффикс имперфективации ива/
вa/a3. Сюда относятся: беспрефиксные глаголы, 
например: арестовать — арестовывать, атако-
вать — атаковывать, арендовать — арендовы-
вать, дать — давать, бросить — бросать, ли-
шить — лишать, решить — решать, явить — яв-
лять (книжн.), кончить — кончать, простить —
прощать, пустить — пускать, а также историче
ски префиксальные глаголы, которые в современ
ном языке являются беспрефиксными; например: 
обмануть — обманывать, обеспечить — обеспечи-
вать, обидеть — обижать, оскорбить — оскорб-
лять, защитить — защищать, воскресить — вос-
крешать, внушить — внушать, встретить —
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встречать, изумить — изумлять, ощутить —
ощущать.

О 3ем типе видовой пары (супплетивизм) см. 
§ 1393.

Видовые пары глаголов движения

§ 1404. Г л а г о л ы  д в и ж е н и я являются 
устойчивой структурносемантической группой 
глаголов несов. вида, объединяющихся в пары слов 
с общим корнем (кроме разнокорневых в паре ид-
ти — ходить). Эти слова противопоставлены другу 
другу по значениям однонаправленности — неод
нонаправленности движения, а также по некратно
сти — кратности. Соотносительные пары глаголов 
движения следующие: бежать — бегать, бре-
сти — бродить, везти — возить, вести — водить, 
гнать — гонять, гнаться — гоняться, ехать —
ездить, идти — ходить, катить — катать, ка-
титься — кататься, лезть — лазить, лететь —
летать, нести — носить, нестись — носиться, 
плыть — плавать, ползти — ползать, тащить —
таскать, тащиться — таскаться.

Глаголы движения имеют свою специфику в 
образовании видовых пар. Бесприставочные глаго
лы н е о д н о н а п р а в л е н н о г о  д в и ж е 
н и я никогда не образуют видовой пары — их се
мантика непредельна (см. § 1408). Присоединение 
префикса к такому глаголу меняет его лексическое 
значение: ездить — выездить (1. (приучить ходить 
в упряжи и под седлом): выездить лошадь; 2. (зара
ботать ездою): И на овес не выездил. Чех.); во-
дить — выводить (лошадь). У приставочных гла
голов неоднонаправленного движения видовая пара 
формируется вторичной имперфективацией: выез-
дить — выезжать, выводить — вываживать. В 
других случаях образования с префиксом имеют 
значение начинательности (ходить — заходить, 
бегать — забегать), ограниченности во времени 
(походить, побегать [какоето время]), окончания 
действия (отъездить, отбегать). Префиксаль
нопостфиксальные образования имеют значение 
достижения результата в сочетании с интенсивно
стью действия: разбегаться, забегаться (разг.), 
набегаться (разг.), избегаться (разг.), убегаться
(разг.). Видовой пары у таких префиксальных гла
голов не образуется.

§ 1405. Глаголы о д н о н а п р а в л е н н о 
г о  д в и ж е н и я (см. § 1408) префиксальной 
видовой пары также не образуют; но у образован
ных от них префиксальных глаголов вторичная 
имперфективация регулярна. При этом вторичный 
глагол несов. вида образуется у глаголов однона

правленного движения различными способами. 1) 
У глаголов везти, вести, гнать, идти, нести, ле-
теть с различными префиксами (например, при-
везти, принести, улететь) образование не
сов. вида происходит по образцу соотношения 
беспрефиксных однонаправленных/неоднонаправ-
ленных глаголов. Так, по образцу соотношения 
нести — носить образуется видовая пара принес-
ти — приносить; таким же образом образуются 
пары: привезти — привозить, привести — приво-
дить, пригнать — пригонять, прийти — прихо-
дить, прилететь — прилетать. Так же образуют
ся парные соответствия у названных глаголов и с 
другими префиксами (унести — уносить, зале-
теть — залетать). 2) У всех остальных префик
сальных глаголов движения несов. вид образуется 
путем вторичной имперфективации: прикатить —
прикатывать, закатить — закатывать, при-
лезть — прилезать (разг.), влезть — влезать, 
приплыть — приплывать, отплыть — отплы-
вать, приползти — приползать, забрести — за-
бредать, притащить — притаскивать, прибе-
жать — прибегать, убежать — убегать, уе-
хать — уезжать.

Глаголы однонаправленного движения образу
ют с префиксом по глаголы сов. вида с начина
тельным значением, которые остаются несоотноси
тельными глаголами сов. вида (см. § 1417): пойти, 
побежать, поплыть.

Двувидовые глаголы

§ 1406. Д в у в и д о в ы м и называются гла
голы, видовое значение которых в большей части 
форм специальными формальными показателями не 
выражено. Они относятся к разным словоизменит. 
классам. К кл. I, 1 относится гл. обещать; к кл. II 
относится основная масса двувидовых глаголов: 
исследовать, наследовать, использовать, исповедо-
вать, напутствовать, содействовать и ряд других 
глаголов на овать, ировать, изировать, 
изовать; например: атаковать, командировать, 
госпитализировать, организовать. К кл. X, 1 отно
сятся гл. казнить, ранить, молвить, гл. велеть от
носится к кл. X. 2.

В большинстве форм двувидовые глаголы могут 
быть употреблены как в значении сов., так и в зна
чении несов. вида. Например, глаголы казнить, ис-
пользовать, обследовать, госпитализировать мо
гут быть глаголами как сов., так и несов. вида в сле
дующих формах: в инфинитиве; в формах прош. вр. 
(обследовал, казнил, госпитализировал); в формах 
сослагат. накл. (обследовал бы, казнил бы, госпита-
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лизировал бы); в формах повелит. накл. (обследуй, 
казни, госпитализируй); в форме действит. причас
тия прош. вр. (обследовавший, казнивший, госпита-
лизировавший). В этих случаях видовое значение 
устанавливается обычно из контекста и поддержи
вается соседними глаголами с формально выражен
ным видовым значением; например, в несов. виде: 
Они много раз о б с л е д о в а л и этот объект и
предупреждали о возможности неполадок. В слу
чаях типа: я казню, я обследую, я госпитализирую
представлена либо форма наст. вр. несов. вида, либо 
форма буд. простого сов. вида: Как только больного
г о с п и т а л и з и р у ю т, сообщите мне об этом
(сов. вид); Врач г о с п и т а л и з и р у е т боль-
ного и отправляет его на машине скорой помощи
(несов. вид).

В других формах двувидовые глаголы имеют 
разные образования для сов. и несов. вида. Если 
глагол выступает в форме буд. сложного (буду об-
следовать, буду реагировать), причастия наст. вр. 
(действит.: обследующий, реагирующий; страдат.: 
госпитализируемый, обследуемый) или дееприча
стия с суф. а (реагируя, обследуя), то данный гла
гол является глаголом несов. вида. Определить ви
довое значение двувидового глагола позволяют фа
зовые глаголы: в сочетании с ними глагол всегда 
имеет значение несов. вида: начну, стану, кончу
обследовать. Возможны случаи, когда ни форма 
глагола, ни контекст, в котором употреблена эта 
форма, не вносят ясности в видовое значение глаго
ла. Например: У вас все на языке а т а к о в а т ь, 
а не видите, что мы не умеем делать сложных ма-
невров (Л. Толст.); Биологический метод борьбы
против непрошенных «нахлебников» состоит в
том, чтобы а к т и в и з и р о в а т ь полчища
их антагонистов — насекомыххищников (журн.); 
Эта станция 16 февраля 1925 г. впервые
т р а н с л и р о в а л а в эфир оперу «Евгений
Онегин» из Большого театра (журн.). Во всех по
добных случаях возможно двоякое понимание ви
дового значения глагола.

§ 1407. От двувидовых глаголов могут быть об
разованы глаголы сов. и несов. вида. Это достигает
ся префиксацией (1) или суффиксацией (2).

1) П р и с о е д и н е н и е  ч и с т о в и д о 
в о г о префикса к двувидовому глаголу образует 
глагол сов. вида: поженить (разг.), вымолвить, 
унаследовать, опоэтизировать, отпарировать. 
Наличие таких префиксальных глаголов может спо
собствовать употреблению беспрефиксных глаголов 
преимущественно в знач. несов. вида; образуется 
видовая пара: наследовать — унаследовать.

2) Некоторые двувидовые глаголы образуют 
глагол несов. вида путем п р и с о е д и н е н и я  
м о р ф а  и в а. Двувидовой глагол без морфа 
ива может стать глаголом сов. вида; такова пара 
арестовать — арестовывать. В других случаях 
этого не происходит; так, в паре организовать —
организовывать гл. организовать является глаго
лом сов. вида: Мы организовали кружок. Но этот же 
глагол может быть употреблен и в знач. несов. вида: 
Обычно мы организуем лекции в зале. Образование 
глагола организовывать с формально выраженным 
значением несов. вида не превратило глагол органи-
зовать в глагол сов. вида.

В ряде случаев от префиксальных глаголов, об
разованных от двувидовых глаголов, способом вто
ричной имперфективации может быть образован 
соотносительный глагол несов. вида с той же при
ставкой: переформировать — переформировывать, 
реорганизовать — реорганизовывать.

П р и м е ч а н и е. У глаголов кл. II имперфектива
ция формально ограничена: прибавление морфа ива 
возможно только в том случае, когда ударение падает на 
второй слог суф. ова/ирова: пересортировать — пере-
сортировывать. В противном случае образование вто
ричного имперфектива невозможно.

Глаголы,
несоотносительные по виду

Несоотносительные глаголы несов. вида

§ 1408. Несоотносительные глаголы несов. вида 
принадлежат к лексикограмматическому разряду 
непредельных глаголов (см. § 1387). Значение не
предельности препятствует формированию видовой 
пары: здесь не может быть указания на достижение 
той критической точки, которая исчерпывает дейст
вие. Иными словами, действие, называемое этими 
глаголами, не может иметь предела в том наиболее 
абстрактном значении, о котором говорится в 
§ 1386. Это г л а г о л ы  а б с о л ю т н о г о  
н е с о в. в и д а. Сюда относятся глаголы следую
щих семантических разрядов (приводятся отдель
ные примеры, но не полные перечни слов).

С в я з о ч н ы е  и  п о л у с в я з о ч н ы е  
г л а г о л ы, глаголы, означающие р а з л и ч н ы е  
о т н о ш е н и я  м е ж д у  к е м  ч е м  л и б о: 
быть (кем), являться (кем), доводиться, прихо-
диться; находиться, состоять, числиться; звать
(кого как); сходствовать, походить, отличаться, 
преобладать, равняться, соответствовать, про-
тиворечить; значить, означать, обозначать; от-
носиться; принадлежать (к комучему), зависеть, 
стоить, состоять, содержать, заключать, таить.
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М о д а л ь н ы е  г л а г о л ы: хотеть, же-
лать, жаждать (чего); долженствовать, подле-
жать (книжн.), иметь (быть обязанным) (устар.: 
Имею вручить пакет. Фед.); намереваться, думать
(иметь намерение) (Волк ночью, думая залезть в ов-
чарню, попал на псарню. Крыл.); надеяться, чаять
(прост.), рассчитывать (надеяться), следовать, над-
лежать, подобать (книжн.); полагаться; безл. хо-
чется, подмывает.

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. м ы с л и, и н 
т е л л е к т у а л ь н о г о  с о с т о я н и я: разу-
меть, полагать, знать, ведать (устар.), судить, 
помышлять; ждать (надеяться) (Ждали, что он бу-
дет хорошим работником), считать (полагать), 
предвидеть, предчувствовать, подразумевать, ин-
тересоваться, мечтать, грезить, помнить, отри-
цать, верить, веровать.

Г л а г о л ы, о з н а ч а ю щ и е  э м о 
ц и о н а л ь н о е  о т н о ш е н и е: любить, обо-
жать, боготворить, благоговеть, благоволить, 
уважать, почитать, восхищаться, восторгаться, 
ценить, терпеть; сострадать, сочувствовать; 
ненавидеть, презирать, гнушаться, ревновать, за-
видовать; взаимные отношения: дружить, водить-
ся (разг.), враждовать.

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. о б л а д а н и я  и  
п р и н а д л е ж н о с т и: иметь, владеть, обла-
дать, располагать (иметь) (Не располагаем сведе-
ниями); изобиловать (иметь в изобилии); принадле-
жать.

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. с у щ е с т в о в а 
н и я: быть (Я быть хочу! не после, не в веках... а
только в самом полном смысле слова! Ю. Мориц); в 
знач. (присутствовать, находиться) (Он будет при
армии. Л. Толст.); в знач. (происходить, случаться)

(Вчера была гроза); наличествовать, сопутство-
вать, бытовать, стоять (быть, иметь место) (Тор-
жественно и царственно стояла ночь. Тург.); пре-
бывать, обитать, стоять (иметь местопребывание)

([М ы ш л а е в с к и й:] Вы где стоите? [Н и 
к о л к а:] Александровскую гимназию замяли. 
Булг.); существовать, прозябать; присутство-
вать, торчать (прост.) (Он торчал на всех балах. 
Пушк.); в том же значении существования высту
пают возвратные глаголы: иметься, находиться, 
обретаться, водиться (В оврагах козюли водятся. 
Тург); держаться (водиться) (В лесу держатся мед-
веди. Словарь Ушакова); гнездиться.

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. п о л о ж е н и я  в  
п р о с т р а н с т в е: стоять; отстоять (на ка
комлибо расстоянии от чеголибо); торчать

(прост.) (Там верстою небывалой Он торчал передо
мной. Пушк.); сидеть, заседать; лежать, валяться, 
возлежать (высок.); висеть; выситься (быть распо
ложенным высоко, выше чегон.) (Дом высится на
площади); простираться; помещаться, выходить
(Окна выходят на улицу); смотреть (Окна смот-
рят в сад); граничить, ютиться, огибать (Река
огибает сад).

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. (б ы т ь  в и д и 
м ы м  в  к а к о м  ц в е т е): белеть, голубеть
(Белеет парус одинокий. Лерм.); белеться, чер-
неться (Свет луны белеется длинной чертою по
полу. Тург.).

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. (и с п у с к а т ь  
(с в е т), и з д а в а т ь  (з а п а х)): светить, 
брезжить, теплиться, сиять, гореть (блестеть)

(Узкая колокольня, на которой горел крест. Чех.) и 
(испускать свет) (Лампа горит), мерцать, пахнуть, 
благоухать.

Г л а г о л ы, о з н а ч а ю щ и е  п р и р о д 
н ы е  ф и з и ч е с к и е  п р о ц е с с ы: гореть
(давать пламя), (находиться в состоянии горения); 
пылать, тлеть, тлеться; кипеть, бить (стреми
тельно вытекать) (Ключ бьет); греть (излучать теп
ло) (Солнце грело, трава росла и зеленела. 
Л. Толст.); печь, палить, жарить, жечь; идти (о 
дожде, снеге), лить, сеяться, капать; лепить, ва-
лить (о снеге); дуть, бушевать, веять (о ветре); 
расти (пребывать в процессе роста); цвести (быть в 
цвету).

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. в о с п р и я т и я  
о р г а н а м и  ч у в с т в: видеть, смотреть, гля-
деть, взирать (устар.), созерцать, глазеть (прост.); 
слышать, слушать, обонять, осязать.

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. ф и з и ч е с к и х  
и  п с и х о л о г и ч е с к и х  с о с т о я н и й: 
спать, почивать (устар.); дремать, дрыхнуть
(прост.), бдеть (высок.), бодрствовать; страдать, 
бедствовать, болеть, косить, хворать, недомо-
гать; благодушествовать, блаженствовать; горе-
вать, грустить, скорбеть, унывать, торжество-
вать, переживать (разг.), психовать (прост.), пани-
ковать (разг.); трусить, робеть; молчать, безмолв-
ствовать; болеть (рука болит), кружиться (голова
кружится), гудеть (ноги гудят); возвратные глаго
лы: покоиться, мучиться, томиться, перемогать-
ся, печалиться, сокрушаться, беспокоиться, волно-
ваться, терзаться, тревожиться, бояться, опа-
саться, страшиться, стесняться, дичиться, 
жаться, гордиться, кичиться, задаваться (прост.), 
стыдиться, бодриться, радоваться, веселиться, 
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злиться, сердиться, раздражаться, бесноваться, 
беситься; упрямиться, артачиться (разг.); безл.: 
морозит, пуржит, парит, свербит, (не) спится, 
(не) работается; Люби, покуда любится, терпи, 
покуда терпится, прощай, пока прощается, и бог
тебе судья (Некр.).

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. н е п р о и з в о л ь 
н о г о  з в у ч а н и я: журчать, шуршать, буль-
кать, жужжать, грохотать, греметь (о громе).

Г л а г о л ы, н а з ы в а ю щ и е  н е  н а 
п р а в л е н н ы е  н а  з а в е р ш е н и е  з а н я т и я,
в р е м я п р е п р о в о ж д е н и е, к о н к р е т 
н ы е  ф и з и ч е с к и е  д е й с т в и я. Сюда отно
сятся непредельные непереходные глаголы или пе
реходные глаголы в непереходном непредельном 
значении. Это могут быть словообразовательно ха
рактеризованные отыменные глаголы с суф. нича 
(слесарничать, сумерничать) и ствова (учитель-
ствовать, шефствовать). Такие глаголы всегда 
называют занятия, не направленные к пределу, что 
выражается, в частности, непереходностью глагола. 
Другие глаголы могут иметь словообразовательную 
характеристику (например, торговать — суф. морф 
ова; дирижировать — морф ирова), но эта ха
рактеристика не предопределяет непредельности 
глагола. В эту же группу входят немотивированные 
глаголы в непредельном значении: петь (Она пела в
частной опере. Чех.); писать (Он не может не пи-
сать. НемировичДанченко); учить, преподавать, 
лечить (Я тут каждую субботу ночую по обязан-
ности. Я тут лечу. Чех.); нянчить; судить (юри
дич.), обвинять (юридич.) (Прокурор этот только
в четвертый раз обвинял. Л. Толст.); красть, воро-
вать, грабить, шалить (прост.) (Здесь ведь, под
Тулой, шалят. Тург.); есть, лопать (прост.) (Кругом
ели, лопали, жрали. Фед.); плакать, рыдать, сето-
вать (книжн.), хохотать; делать (действовать, про
являть деятельность, быть занятым чемлибо) (Что
ты собираешься сегодня делать?), работать (Где
ты работаешь?); читать, писать, косить, пахать, 
сеять и другие многочисленные глаголы в непре
дельных значениях, называющие профессиональ
ную и непрофессиональную деятельность ((быть 
занятым чемлибо)) (такие глаголы часто входят в 
устойчивые сочетания с вин. п. прямого объекта: 
рубить уголь, валить лес, драть лыко, теребить
лен, шинковать капусту, удить рыбу; с тв. п.: ко-
мандовать полком, начальствовать ополчением
(устар.), ведать госпиталем, торговать чаем, руко-
водить заводом, заправлять хозяйством); возврат
ные глаголы в том же непредельном значении (за
ниматься чемлибо): заниматься, смеяться, возить-

ся, трудиться, учиться, охотиться, баловаться, 
питаться, столоваться, поститься; многоактные 
глаголы, называющие непредельное занятие, со
стоящее из нескольких однородных актов: дергать, 
звякать, капать, махать, храпеть (разг.), зевать, 
сопеть (разг.), клевать, совать (разг.), палить (из 
ружья), колоть (булавкой), сучить (ногами), же-
вать, трясти.

П р и м е ч а н и е. В большинстве случаев прибав
ление к корню многоактного глагола суф. ну2 (дер-
гать — дернуть, клевать — клюнуть, мигать — миг-
нуть, трясти — тряхнуть) формирует одноактный спо
соб действия (см. § 1421). Значение глаголов с многоакт
ными основами всегда непредельно.

Г л а г о л ы, о з н а ч а ю щ и е  п р о я в 
л е н и я  с в о й с т в. Сюда относятся глаголы с 
суф. ича (подличать), ствова (бесчинствовать), 
и1 (буянить), ирова (паразитировать); возврат
ные глаголы: горячиться, драться, бодаться, ку-
саться; гл. пить (пьянствовать), курить (Он не пьет
и не курит).

Г л а г о л ы, о з н а ч а ю щ и е  п о с т о 
я н н ы й  ф и з и ч е с к и й  н е д о с т а т о к: 
кособочить, заикаться.

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. у м е н и я, с п о 
с о б н о с т и: играть (на рояле), читать, гово-
рить (пофранцузски), петь (Она пела, играла на
рояле, писала красками. Чех.); Нож хорошо режет; 
Бритва хорошо бреет; Отлично танцевал, столяр-
ничал, точил, клеил, переплетал (Тург.). Такие гла
голы часто употребляются в сочетании с лексиче
скими показателями качества (плохо, хорошо, от-
лично).

Г л а г о л ы  с о  з н а ч. а к т и в н о  
п р о и з в о д и м о г о  з в у ч а н и я  и  г о 
в о р е н и я: бить (в барабан; колокол бьет); тру-
бить, звонить, стучать, шуметь, греметь, громы-
хать, кричать, вопить (прост.), горланить (прост.); 
аукать; петь (исполнять голосом) (Он пел; все слу-
шали его с большим вниманием. Тург.); запевать (в 
хоре); лаять, ворковать, щебетать, квакать, куко-
вать, блеять, ржать, мычать; говорить (Ната-
ша... не переставая говорила с ней — говорила по-
тому, что один нежный, ласкающий голос ее успо-
каивал графиню. Л. Толст.); толковать (разг.); раз-
говаривать, беседовать; болтать (разг.); пусто-
словить (прост.), бормотать, бурчать (разг.), бур-
кать (прост.), бубнить (разг.), брюзжать, ворчать; 
акать, окать, грассировать, картавить, гнуса-
вить, шепелявить, шамкать (разг.); глаголы со 
знач. взаимного действия: шептаться, шушукаться
(разг.), браниться.
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Г л а г о л ы  н е о д н о н а п р а в л е н н о 
г о  д в и ж е н и я — всегда непредельные глаго
лы: они называют движение, производимое в раз
ных направлениях, часто неоднократно: Вот бегает
дворовый мальчик (Пушк.); Пойдет к речке и тихо
бродит по берегу (Гонч.); Иван обзавелся лошадью, 
стал... возить с вокзала и на вокзал, а также брал-
ся ездить и с кладью (Г. Усп.); Она повернулась, 
подняла ноты к глазам, запела и пошла опять хо-
дить по зале (Л. Толст.). К глаголам неоднонаправ
ленного движения примыкают по значению одно
видовые глаголы несов. вида, называющие неодно
направленное перемещение, но не входящие в пока
занные в § 1404 парные соотношения; например: 
гулять, кочевать, фланировать, блуждать, коле-
сить, шляться (прост.), шататься (прост.).

Глаголы о д н о н а п р а в л е н н о г о  д в и 
ж е н и я — это глаголы предельные, называющие такое 
движение, которое направлено на достижение предела (в 
прямых значениях — пространственного): бежать (к 
финишу), везти (поклажу домой), вести (ребенка в шко
лу), гнать (собаку на улицу), ехать (в Москву), идти (в 
магазин), катить (мяч к воротам), лезть (на дерево), 
лететь (на юг), нести, тащить (груз в трюм), плыть (к 
берегу), ползти (в нору), гнаться (за врагом), нестись
(домой). Одновидовой характер таких глаголов обуслов
лен тем, что в соединении с префиксами их лексическое 
значение всегда меняется (идти — прийти, дойти, уйти, 
отойти). Чистовидового префикса у этих глаголов не 
бывает. Видовая пара у таких приставочных глаголов 
создается средствами вторичной имперфективации и со
отношениями типа принести — приносить (см. § 1405). 
Глаголы с начинательным значением с префиксом по 
(пойти, побежать) остаются несоотносительными глаго
лами сов. вида (см. § 1405). К глаголам однонаправленно
го движения по лексической семантике примыкают гла
голы со знач. перемещения: мчать и мчаться, шагать, 
следовать, влечь (устар.) и волочь, шествовать (высок.); 
прост.: валить, жарить, дуть, чесать.

П р и м е ч а н и е. Глаголы однонаправленного дви
жения могут быть употреблены и в непредельном значе
нии: Хорошо б е ж а т ь полями. В этих случаях они 
остаются несоотносительными глаголами несов. вида.

§ 1409. Помимо глаголов несов. вида, видовая 
несоотносительность которых обусловлена их се
мантикой, есть ряд глаголов несов. вида, которые, 
хотя они называют действие предельного характера, 
остаются несоотносительными в результате истори
чески сложившейся языковой нормы. Таковы вымо-
гать (что); заклинать (кого) (умолять); напирать
(на что) (прост.); наступать (нападать); охораши-
ваться (разг.), прихорашиваться (разг.); порывать-
ся; приветствовать (кого); сопротивляться; угро-
жать; упражнять; чередовать; чествовать.

§ 1410. Несоотносительными глаголами не
сов. вида являются также глаголы, образованные от 
глаголов несов. вида с помощью суф. ива/ва/а3

или префиксальносуффиксального форманта со 
значениями разных «способов глагольного дейст
вия» (см. § 1424–1430): многократности (хажи-
вать); прерывистосмягчительного действия (по-
хаживать); длительносмягчительного действия 
(прихварывать); сопроводительного действия (при-
певать); длительного разнонаправленного действия 
(разгуливать); действия длительного и интенсивно
го (нахлестывать); действия многократно повто
ряющегося, исходящего от нескольких субъектов 
(перемигиваться).

Несоотносительные глаголы сов. вида

§ 1411. Несоотносительные глаголы сов. ви-
да — это преимущественно те префиксальные гла
голы, у которых присоединение префикса меняет 
значение глагола, а образование вторичного импер
фектива по тем или иным причинам невозможно. 
Это семантическое изменение не позволяет префик
сальному глаголу вступить в видовое соотношение 
с первичным глаголом несов. вида. Например, в 
глаголе закричать префикс вносит значение начала 
действия; семантического тождества с мотивирую
щим глаголом кричать нет, видовая пара не созда
ется, способом имперфективации несов. вид от гла
гола закричать также не образуется. Гл. закричать
остается несоотносительным глаголом сов. вида (о 
парах типа запеть — запевать см. § 1417).

К несоотносительным глаголам сов. вида отно
сятся также глаголы, которые при помощи суффик
сов ну2, ану (см. § 1421) или при помощи префик
сальносуффиксальных формантов образованы от 
основ глаголов несов. вида и отличаются от них по 
лексическому значению. Так, например, гл. крикнуть
не является парным глаголом по отношению к пер
вичному глаголу несов. вида кричать, так как он 
имеет свое собственное значение одноактного дейст
вия. Это значение глагола сов. вида не позволяет го
ворить о тождестве лексического значения глаголов 
кричать — крикнуть, т. е. о наличии здесь видовой 
парности; глаголы соснуть, вздремнуть не соотноси
тельны по виду с глаголами спать, дремать, так как 
имеют дополнительное значение (поспать, подремать 
немного); в гл. толкануть (прост.) есть значение од
ноактности и оттенок экспрессивности действия (см. 
§ 1421), что делает его несоотносительным по виду с 
многоактным гл. толкать.

§ 1412. У некоторых глаголов, обычно высту
пающих как несоотносительные глаголы сов. вида, 
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способом вторичной имперфективации окказио
нально могут быть образованы парные глаголы не
сов. вида. Так, например, при глаголе взреветь (вне
запно издать рев) может быть образован глагол 
взревывать (см. § 1417); при глаголе промол-
чать — промалчивать; при глаголе развеселить-
ся — развеселяться (Батюшка тотчас же развесе-
лялся. Дост.). Такие образования, редкие и мало
употребительные, свидетельствуют об отсутствии 
резкой грани между несоотносительными глагола
ми сов. вида и глаголами сов. вида, входящими в 
видовые пары; они показывают, что вообще, в це
лом, для несоотносительных глаголов сов. вида нет 
абсолютного запрета на образование видовой пары 
способом имперфективации. Это отчасти объясня
ется продуктивностью вторичной имперфективации 
как способа создания парного глагола несов. вида, 
хотя и не исключает того, что для очень многих 
конкретных глаголов вторичная имперфективация 
невозможна.

СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Общая характеристика

§ 1413. С категорией вида тесно связаны лекси
кограмматические разряды глаголов, называемые 
способами глагольного действия. С п о с о б ы  
г л а г о л ь н о г о  д е й с т в и я — это такие 
семантикословообразовательные группировки гла
голов, в основе которых лежат формально выра
женные модификации (изменения) значений бес
префиксных глаголов с точки зрения временных, 
количественных и специально результативных ха
рактеристик. Так, значение начала действия может 
быть выражено различными префиксами: за, по, 
вз, воз: заговорить, пойти, вскричать, возгово-
рить (устар.); значение ограничения действия вре
менными пределами выражается приставками по, 
про, пере: поспать, проспать (полчаса), перезимо-
вать; значение пресечения действия временным 
пределом выражается приставкой от: Отговорила
роща золотая Березовым веселым языком (Есен.); 
другие способы глагольного действия указывают на 
одноактность (мигнуть) или многократность (ха-
живать); на оттенки в достижении результата дей
ствия: договорить (до конца); договориться (до 
чеголибо). В формировании способов глагольного 
действия принимают участие префиксы, суффиксы 
и постфиксы, а также префиксальносуффиксаль-
ные форманты.

П р и м е ч а н и е. В специальной литературе суще
ствует и другое понимание способов действия: они опре

деляются как собственно семантические, лишь в некото
рой части словообразовательные группировки глаголов. 
При таком понимании одни способы действия обладают 
определенным формальным признаком и представляют 
собой словообразовательные разряды (это так наз. «ха
рактеризованные способы действия»), другие не облада
ют таким признаком, например глаголы состояния (это 
так наз. «нехарактеризованные способы действия»); тре
тью, промежуточную группу составляют «непоследова
тельно характеризованные способы действия». В «Рус
ской грамматике» принято понимание способов глаголь
ного действия как группировок с е м а н т и 
к о  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х, т. е. обяза
тельно словообразовательно характеризованных.

Способы глагольного действия тесно связаны с 
категорией вида: одна их группа объединяет несо
относительные глаголы несов. вида (таковы глаголы 
способов действия многократного: хаживать, пре
рывистосмягчительного: попрыгивать и ряда дру
гих, означающих длительность и многократность 
действия, не ограниченного никакими пределами); 
другие способы объединяют глаголы сов. вида (на
пример, ограничительный: полежать; одноактный: 
прыгнуть).

Большинство несоотносительных глаголов 
сов. вида входит в способы глагольного действия. 
Однако видовая несоотносительность далеко не 
всегда может быть объяснена вхождением глагола в 
тот или иной способ глагольного действия. Так, 
хотя большинство глаголов начинательного способа 
действия (см. § 1415) является несоотносительными 
глаголами сов. вида, к этому способу действия от
носятся и некоторые глаголы, образующие видовую 
пару (запеть — запевать, зацвести — зацветать). 
Разные способы глагольного действия с точки зре
ния возможности образования видовой пары ведут 
себя поразному.

§ 1414. Способы глагольного действия подраз
деляются на т р и  г р у п п ы, различающиеся по 
своим самым общим значениям: 1) уточнения ха
рактера протекания действия во времени; 2) коли
чественновременной характеристики действия и 
3) уточнения характера достигаемого действием 
результата. Все эти значения выражены формаль
но — присоединением к глаголу того или иного 
форманта. П е р в а я  г р у п п а включает вре
менные способы действия: начинательный, ограни
чительный, длительноограничительный, финитив
ный; в т о р а я  г р у п п а подразделяется на две 
подгруппы: в первой подгруппе действие уточняет
ся в отношении одноактности или краткости его 
совершения; это одноактный и уменьшитель
носмягчительный способы действия; во второй 
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подгруппе действия представлены как неограни
ченнодлительные, кратно повторяющиеся; это 
многократный, прерывистосмягчительный, дли
тельносмягчительный, длительнодистрибутивный, 
сопроводительный, осложненноинтенсивный и 
длительнодистрибутивновзаимный способы дей
ствия. Т р е т ь я  г р у п п а включает глаголы, 
которые выражают дополнительные оттенки ре
зультативности; это специальнорезультативные 
способы действия: терминативный, комплетивный, 
интенсивнорезультативный, накопительносуммар-
ный и дистрибутивный (распределительный).

Временные способы действия

§ 1415. Глаголы н а ч и н а т е л ь н о г о  
способа действия выражают значение начала дейст
вия. Это значение имеет две разновидности: при
ступа к действию, начального фазиса действия (за-
ходить) и начала и продолжения действия в едином 
целом, которое не членится на фазисы (достижения 
результата в процессе возникновения действия): 
пойти, вскричать.

В  п е р в о й  р а з н о в и д н о с т и начало 
представлено как приступ к дальнейшему дейст
вию, обладающему длительностью. Такие глаголы 
всегда могут быть истолкованы сочетанием «начать 
делать чтолибо»: заходить (начать ходить), загово-
рить (начать говорить). Формант этого типа — пре
фикс за. Такие глаголы обычно образуются от не
переходных глаголов несов. вида с непредельным 
значением основ.

П р и м е ч а н и е. Случаи образования глаголов с 
преф. за от переходных глаголов единичны; например: 
Ветер закувыркал дубовые листья (Леон.); Я особенно
зауважал Рязанова (О. Ефремов).

Глаголы данной разновидности образуются от 
глаголов с самыми различными лексическими зна
чениями. Например, от глаголов неоднонаправлен
ного движения: заходить, забегать, залетать, за-
двигаться; от глаголов со знач. звучания, речи: за-
шуметь, застучать, запеть, заговорить, зазво-
нить, закричать; от многоактных глаголов: запры-
гать, замигать, заикать, задергать, закивать; от 
глаголов состояния: заболеть, заскучать, затоско-
вать, загрустить; от глаголов с другими значения
ми: задождить, зацвести, запылать, задымить, 
засветить; заработать, задействовать (нов.) (За-
действовала плавильная лаборатория; журн.); за-
плакать, зарыдать, зашалить, заулыбаться, засме-
яться. От глаголов однонаправленного движения 
глаголы данной разновидности не образуются.

§ 1416. В т о р а я  р а з н о в и д н о с т ь  
представлена глаголами с префиксами по, вз, воз, 
а также с префиксами раз, вз и постфиксом ся, 
присоединяемыми к непереходным и переходным 
глаголам с непредельным и предельным значением 
основ, с различной лексической семантикой.

Наиболее очевидно начинательность этой раз
новидности выражается глаголами с преф. по: 
пойти, побежать, поплыть, поехать, полететь; 
помчаться, подуть, потечь; полюбить; почувство-
вать. Преф. по в таком значении не присоединяет
ся к глаголам неоднонаправленного движения, зву
чания и речи.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  в з имеют 
дополнительный оттенок значения интенсивности и 
экспрессивности. Преф. вз прибавляется к глаголам 
звучания и речи: вскричать, взреветь, взвыть; 
мысли: вздумать; чувства: взволновать, встрево-
жить; такие глаголы часты во фразеологизмах: 
вскружить голову, не взвидеть свету (разг.); с 
преф. вз и постфиксом ся: взахаться (разг.), 
всплакаться (разг.), вздуриться (прост.), взмолить-
ся, встрепетаться (разг.): Она так вся и
в с т р е п е щ е т с я (Тург.).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  в о з име
ют окраску архаичности и торжественности. Они 
образуются от глаголов со знач. эмоций, чувств: 
вознегодовать (книжн.), возненавидеть, возлюбить
(устар.); внешнего проявления чувств: возрыдать
(устар.); мысли: возмечтать (устар.); от модальных 
глаголов: возжелать (устар.), восхотеть (устар.); 
звучания и речи: возгреметь (устар.), возговорить
(устар.); от глаголов конкретного целенаправленно
го действия: возжечь (устар.).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  р а з и  
п о с т ф и к с о м  с я имеют дополнительное к 
начинательности значение интенсивности, усили
тельности. Они образуются от глаголов со значени
ем внешних проявлений чувств: рассмеяться, раз-
рыдаться, расплакаться; состояния: рассердиться.

Глаголы второй разновидности всегда выража
ют слияние начала действия с последующим дейст
вием, цельность начала и последующего протекания 
действия; такие глаголы не могут быть преобразо
ваны в сочетание с глаголом начать (начать делать 
чтолибо).

П р и м е ч а н и е. В некоторых контекстах начина
тельность данного типа могут выражать глаголы с преф. 
за, например: Петух вдруг закричал и хлопотливо захло-
пал крыльями (Тург.).

§ 1417. Глаголы начинательного способа дейст
вия — в основном несоотносительные глаголы 
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сов. вида. Некоторые из них способны к образова
нию вторичного имперфектива, однако такие обра
зования нерегулярны и непродуктивны. Все же при 
помощи суф. ива/вa/a3 от некоторых глаголов 
сов. вида начинательного способа действия образу
ются соотносительные глаголы несов. вида с тем же 
префиксом: зацвести — зацветать, запеть — за-
певать, задуть — задувать, заболеть — заболе-
вать: На кустах зацветает крыжовник, и везут
кирпичи за оградой (Ахм.); Осторожно запевали в
платанах на бульваре птицы (Пауст.); Как только
задувал ветер с Волги, этот черный прах начинал
клубиться (Симон.); Один [ребенок] заболевал, дру-
гой мог заболеть (Л. Толст.); взреветь — взревы-
вать: Наконец, с адской мрачностью взревывает
вдали паровоз (Бунин); возжечь — возжигать: Мы
возжигаем наш фонарь волшебный (Ахмад.). От 
начинательных глаголов с префиксом по вторич
ные имперфективы не образуются.

§ 1418. Глаголы о г р а н и ч и т е л ь н о г о  
с п о с о б а  д е й с т в и я выражают ограниче
ние действия временными пределами, определен
ным временным отрезком. Такие глаголы образу
ются при помощи префикса по от непереходных и 
переходных глаголов сов. вида.

Глаголы с префиксом по обычно указывают на 
ограниченность действия незначительным отрезком 
времени; они образуются от глаголов неоднона
правленного движения: походить, побегать, поле-
тать, поплавать, поносить; от глаголов переме
щения, по значению близких к глаголам неоднона
правленного движения: погулять, пошляться
(прост.), пофланировать; от глаголов со знач. (быть 
занятым какимлибо делом): почитать, пошить; 
Филипп дает мне поправить [лошадьми] 
(Л. Толст.); от глаголов звучания и речи: пошуметь, 
почирикать, поговорить; существования: побыть, 
погостить; положения в пространстве: постоять, 
посидеть, полежать.

Значение ограниченного во времени действия 
может выступать как уменьшительная ограничи
тельность: Дождь покапал и прошел (Маяк.).

П р и м е ч а н и е. В образованиях от переходных 
глаголов с предельным значением основ ограничительное 
значение выявляется употреблением глагола в непредель
ном значении: Ребенок порисовал немного, но быстро
устал; Мальчик почитал и пошел гулять.

Глаголы с преф. по — несоотносительные гла
голы сов. вида.

§ 1419. Глаголы д л и т е л ь н о  о г р а н и -
ч и т е л ь н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я

выражают оконченность длившегося какоето время 
действия. Эти глаголы образуются с помощью пре
фикса про и обычно означают, что окончившееся 
действие охватывает значительный по длительности 
период времени: как правило, в предложении это 
подчеркивается лексически (долго, весь день и т. п.). 
Такие глаголы образуются от глаголов с непредель
ным значением основ: со знач. неоднонаправленно
го движения: проходить (весь день), пробегать (два 
часа), проплавать (долго); существования: про-
жить (весь век), пробыть (два дня); звучания и 
речи: прочирикать (весь день); положения в про
странстве: просидеть (два часа), пролежать (до 
вечера); со знач. (быть занятым какимн. делом): 
проработать (три дня), прочитать (до трех часов 
ночи); состояния: проспать (до обеда), проболеть
(до весны).

К длительноограничительному способу дейст
вия относится несколько глаголов с префиксом пе-
ре со знач. (провести в действии какойлибо отре
зок времени) (лексическое указание на этот отрезок 
содержится в мотивирующем глаголе): перезимо-
вать, переночевать, передневать (разг.). Длитель
ноограничительное значение присутствует также в 
некоторых глаголах со значением физического и 
нравственного состояния — тогда, когда при глаго
ле есть лексический показатель отрезка времени: 
перебедовать зиму (разг.), пересидеть день (разг.), 
переспать ночь (разг.). Глаголы с префиксами про 
и пере могут образовать видовую пару, однако та
кие образования редки: Под землей просиживали
ночи до утра (А. Н. Толст.); Проговаривали целые
часы (Писем.); Очень часто растительные орга-
низмы перезимовывают и размножаются (журн.).

§ 1420. Ф и н и т и в н ы й, и л и  о к о н 
ч а т е л ь н ы й, с п о с о б  д е й с т в и я  объе
диняет глаголы, выражающие прекращение дли
тельного действия. Действие остановлено, пресече
но в своем протекании, но не исчерпано (см. 
§ 1386). Глаголы финитивного способа действия —
всегда непереходные. Они образуются от непере
ходных глаголов: 1) с префиксом от от глаголов со 
знач. неоднонаправленного движения: отъездить, 
отходить, отбегать, отплавать; звучания и речи: 
отшуметь, отговорить; состояния: отболеть, от-
грустить; Отревновав, отмучившись, отплакав, 
Они угомонятся и простят (Винокур.); со знач. 
(быть занятым чемн.): отработать, отвоевать, 
отпить (чай) (разг.), отпеть; Мы к обедне — ан, 
отпели, мы к обеду — ан, отъели (старая посл.); 
2) с префиксом от и постфиксом ся: отвоеваться, 
отработаться, откричаться.
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Некоторые глаголы финитивного способа дей
ствия могут образовать видовую пару: отцвести —
отцветать (Жарко... пионы отцветают. Чех.); 
отгореть — отгорать (Пожары отгорали. Разры-
вов больше не было слышно. А. Н. Толст.).

Количественновременные
способы действия

Способы действия глаголов,
означающих одноактность

или краткость

§ 1421. Глаголы о д н о а к т н о г о  с п о 
с о б а  д е й с т в и я выражают действие, совер
шаемое один раз, мгновенно. Такие глаголы обра
зуются присоединением суф. ну2 (см. § 836) к ос
новам глаголов со значением действия, расчленен
ного на множество однородных актов (см. § 1408): 
прыгать — прыгнуть, мигать — мигнуть, 
икать — икнуть, трясти — тряхнуть, колоть —
кольнуть, палить — пальнуть (разг..). Многочис
ленны также случаи присоединения суф. ну2 к ос
новам глаголов со значением нерасчлененной дли
тельности: кричать — крикнуть, ругать — ругнуть
(разг.), пугать — пугнуть (разг.). При присоедине
нии суф. ну2 к глаголам с отвлеченным значением 
на первый план выступает, в дополнение к одноакт
ности, экспрессивность; в этих случаях значение 
мгновенности исключено: спекулировать — спе-
кульнуть (прост.), критиковать — критикнуть
(прост.). К одноактным глаголам по значению при
мыкают глаголы, не имеющие мотивирующих гла
голов несов. вида, такие как хлынуть, дрогнуть, 
ринуться, рехнуться (прост.); в переносных значе
ниях: стрельнуть (убежать) (разг.), хлебнуть (горя) 
(разг.).

Еще более ярко выражают экспрессивность од
ноактного действия просторечные глаголы с суф. 
ану (см. § 840); долбить — долбануть, рубить —
рубануть; Соломин подошел... даванул молча руку
каждого из них (Тург.). Сюда же: прост. психануть, 
драпануть.

В некоторых случаях одноактность действия 
может быть выражена прибавлением преф. с к гла
голам с непредельным значением основ: сглупить, 
сострить, словчить (разг.), сробеть, созорничать, 
соригинальничать (разг.).

Глаголы одноактного способа действия — не
соотносительные глаголы сов. вида.

§ 1422. У м е н ь ш и т е л ь н о  с м я г ч и -
т е л ь н ы й  с п о с о б  д е й с т в и я  имеет 
две разновидности: уменьшительную и смягчи
тельную.

Глаголы у м е н ь ш и т е л ь н о й  р а з 
н о в и д н о с т и означают: (произвести действие 
слегка, с небольшой интенсивностью, в течение 
недолгого времени). Такие глаголы образуются од
новременным присоединением префикса (при, вз и 
с) и суффикса ну2 к переходным и непереходным 
глаголам — беспрефиксным и префиксальным. Все 
такие глаголы принадлежат разговорной речи.

Глаголы с преф. при и суф. ну2: прилгнуть, 
припугнуть, прихворнуть, приволокнуться; сюда 
же: прикорнуть; с преф. вз и суф. ну2: вздрем-
нуть, всплакнуть, взгрустнуть, всхрапнуть; Иван
Федорович отправился в свою комнату, по обыкно-
вению немножко всхрапнуть (Гоголь); безл. взгру-
стнуться; с преф. с и суф. ну2: соснуть, сбрех-
нуть, сболтнуть, сполоснуть, струхнуть (слегка 
струсить). К этой же разновидности относятся гла
голы, содержащие префиксы про, по, пере и суф
фикс ну2: простирнуть, позевнуть (слегка зевнуть)

(Мальчик беспечно и сладко позевнул. Фед.), пере-
дохнуть (слегка отдохнуть) (Может быть вы у меня
немного передохнете после дороги. Купр.).

П р и м е ч а н и е. Со значением ослабленности 
действия могут также употребляться взаимные возврат
ные глаголы с суф. ну2: перемигнуться, перешепнуться, 
перекивнуться (Перекивнулись со знакомыми. Л. Толст.).

Все глаголы уменьшительной разновидности —
несоотносительные глаголы сов. вида.

§ 1423. Глаголы с м я г ч и т е л ь н о й  
р а з н о в и д н о с т и означают, что в действие, 
названное мотивирующим глаголом, вносится отте
нок ослабленности, умеренности или неполноты. 
Такие глаголы образуются от беспрефиксных и 
префиксальных глаголов, переходных и непереход
ных, прибавлением к мотивирующему глаголу пре
фикса по, под, приили пере.

Глаголы с префиксом по от беспрефиксных 
глаголов: поесть, попить, погулять, поговорить; 
Мы поговорили еще немного, и я сдался (Чех.); Он
мне попенял за опоздание (Словарь Ушакова); 
Этюд сейчас несколько попорчен (М. Нестеров); 
Жена моя вздумала попугать меня (Чех.); от пре
фиксальных глаголов всегда с разг. окраской: по-
раздумать, поотлежаться, поуспокоиться, порас-
сказать, поразмыслить.

П р и м е ч а н и е. Глаголы с преф. по в уменьши
тельносмягчительном значении часто бывают трудно 
отличимы от глаголов с тем же префиксом в ограничи
тельном значении. Иногда эти значения совмещаются: 
Поговорили немного и разошлись.

Глаголы с префиксом под от беспрефиксных 
глаголов: подрасти, подтаять (о снеге, льде), под-
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закусить (разг.), подсесть (разг.) (Магнитофон в
порядке, но кажется подсели батареи; газ.); под-
красить, подклеить, подзолотить, подбодрить, 
подсократить (разг.); от префиксальных глаголов: 
подвыпить (разг.), подзахмелеть (разг.), поднаг-
нуться (разг.), подрассеяться (разг.); Подзаросли
кустиками светлые когдато поляны (Белов). Гла
голы с префиксами по, под обычно имеют разго
ворную или просторечную окраску.

От глаголов с префиксом под могут быть обра
зованы глаголы несов. вида: подрасти — подрас-
тать, подтаять — подтаивать, подсократить —
подсокращать. Глаголы с префиксом по являются 
несоотносительными глаголами сов. вида.

Глаголы с префиксом при от беспрефиксных 
глаголов: притушить, притухнуть, примеркнуть, 
припудрить, приглушить, притормозить, прилечь, 
присесть, привстать, привянуть; от префиксальных 
глаголов: приукрасить, приутихнуть. У некоторых 
глаголов возможно образование вторичного импер
фектива: притухнуть — притухать, привстать —
привставать, прикопать — прикапывать.

Глаголы с префиксом пере от беспрефиксных 
глаголов: перекурить (разг.), перебиться (разг.). 
Глаголы перебыть (прост.), перегодить (прост.), 
кроме значения смягчительности, имеют еще значе
ние ограничительности: Всего оставалось до весны
перебыть какуюнибудь неделю (Пришв.); Перегоди
деньдругой и поезжай (Г. Усп.) (ср.: перезимовать, 
переночевать, см. § 1419). Глаголы с префиксом 
пере — несоотносительные глаголы сов. вида.

Способы, действия глаголов,
означающих длительность

или неоднократную повторяемость

§ 1424. Г л а г о л ы  м н о г о к р а т н о г о  
с п о с о б а  д е й с т в и я со значением неодно
кратной повторяемости образованы присоединени
ем суф. ива/вa/a3 к ограниченному кругу основ 
некоторых глаголов несов. вида со значением неод
нонаправленного движения, восприятия, речи, су
ществования, положения и изменения положения в 
пространстве, конкретного физического действия: 
хаживать, нашивать, езжать (и езживать), беги-
вать (Наташа тем быстрым шагом, которым она
бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю. 
Л. Толст.); певать, говаривать, сиживать, лежи-
вать, живать, видывать, слыхивать; Полуфрачки
сшиты в обтяжку, не так, как нам в деревне шива-
ли (Л. Толст.).

В современном языке многократные глаголы 
употребляются преимущественно при изображении 

народного быта; они служат также средством ар
хаизации стиля: На барина единого дня не рабаты-
вал (Бажов); Всю войну не плакивал (Белов).

Глаголы многократного способа действия упот
ребляются преимущественно в форме прош. вр., 
обозначая многократную повторяемость в прошлом. 
Многократные глаголы встречаются также в других 
формах: в инф.: Вот он умел едать блины (Трое
пол.); Любил, бывало, сиживать вечерами в правле-
нии колхоза (М. Бубеннов); в форме причастия: 
француженка, гащивавшая у княгини (Герц.); вся-
кий, живавший на чердаках (Бунин); Матвей, в ту
пору еще хаживавший на рыбалку (В. Кочетов); в 
форме наст. вр.: Медведи у волков не гащивают! 
Лисы к зайцам не хаживают! (Никол.). Глагол бы-
вать употребляется во всех формах: Бывают слу-
чаи; Вы будете у нас бывать (Гонч.); Бывайте у
нас почаще; бывающие у нас происшествия (Го
голь); давно не бывавший в церкви (Тург.).

Глаголы многократного способа действия обра
зуются также от приставочных глаголов движения 
несов. вида (заходить, проводить, приводить) с 
помощью морфов ива и ва: Проваживал по двору
моего клиппера (Тург.); Старая Монсиха приважи-
вала в задние комнаты бабворожей (А. Н. Толст.); 
В мастерскую захаживали моряки (Б. Шергин).

Многократные глаголы в форме прош. вр. с от
рицанием имеют экспрессивноусилительный ха
рактер: Об этом он и не слыхивал; Этого никогда и
не видывали.

§ 1425. Г л а г о л ы  п р е р ы в и с т о  с м я г -
ч и т е л ь н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я озна
чают длительнопрерывистое и ослабленное в своем 
проявлении действие, осуществляемое время от 
времени. Такие глаголы образуются от глаголов 
несов. вида прибавлением преф. по и суф. ива/
вa/a3: похаживать, посвистывать, поговари-
вать, посматривать, поглядывать, пошучивать, 
похваливать, попивать, потирать. Все такие гла
голы имеют разговорную окраску.

§ 1426. Г л а г о л ы  д л и т е л ь н о  с м я г -
ч и т е л ь н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я озна
чают длительное и при этом ослабленное действие. 
Такие глаголы образуются прибавлением морфов 
ива и ва и префиксов по, при, под, пере, на к 
основам глаголов несов. вида: полеживать, помал-
кивать, припахивать, приторговывать, прихвары-
вать, подшучивать, поддразнивать, подворовы-
вать (все — разг.); На колокольне уже перезванива-
ли (Чех.); напевать, насвистывать, накрапывать.

§ 1427. Г л а г о л ы  д л и т е л ь н о  д и с т -
р и б у т и в н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я
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означают неторопливо протекающее действие, за
нятие чемн. Такие глаголы образуются при помо
щи преф. раз и морфов ива и ва от глаголов не
сов. вида: раздумывать, распевать; Работы тьма, 
а он раскуривает (разг. речь); иногда с оттенком 
распространения действия в разных направлениях: 
расхаживать, разгуливать.

§ 1428. Г л а г о л ы  с о п р о в о д и т е л ь 
н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я означают, что 
названное действие, несколько ослабленное в своем
протекании, сопровождает собою другое действие. 
Такие глаголы образуются при помощи префиксов 
при и под и морфов ива и ва от глаголов не
сов. вида: прищелкивать, притопывать, приговари-
вать, присвистывать; подпевать, поддакивать, 
подвывать. Все они имеют разговорную окраску.

§ 1429. Г л а г о л ы  и н т е н с и в н о  к р а т -
н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я означают, что 
действие производится усиленно, с повторением и 
выделением отдельных своих компонентов. Такие 
глаголы образуются при помощи префиксов вы, 
от, на, за и морфов ива и ва от глаголов не
сов. вида; они имеют разговорную окраску: вызва-
нивать, выделывать, выплясывать; названивать, 
нахлестывать; отплясывать, откалывать; сюда 
же: выкамаривать (прост.), наяривать (прост.).

§ 1430. Г л а г о л ы  м н о г о к р а т н о  д и с -
т р и б у т и в н о  в з а и м н о г о  с п о с о б а  
д е й с т в и я означают складывающееся из многих 
актов действие, осуществляемое несколькими субъ
ектами. Такие глаголы образуются с помощью 
преф. пере, постфикса ся и суф. uвa/вa/a3: пе-
реговариваться, пересмеиваться, перестреливать-
ся, переглядываться, перемигиваться, перекорять-
ся (разг.), перекликаться; Дамы пересылались за-
писками (Дост.).

П р и м е ч а н и е. Глаголы уменьшительносмягчи-
тельной разновидности типа перемигнуться, перешеп-
нуться (см. § 1422) могут рассматриваться как противо
поставленные по значению глаголам многократ
нодистрибутивновзаимного способа действия: при об
щем значении взаимности первые выражают одноакт
ность и ослабленность действия.

Самим характером семантики этой разновидно
сти количественновременных способов действия 
определяется то, что к ним относятся только несо
относительные глаголы несов. вида.

Специальнорезультативные
способы действия

§ 1431. У ряда глаголов сов. вида значение дос
тижения результата действия осложнено дополни

тельными значениями. Так, например, в глаголе 
дочитать (книгу) значение достижения результата 
осложняется значением завершения конечной фазы 
действия; это — глагол так наз. завершительного 
(или комплетивного) способа действия. Группа спе
циальнорезультативных способов действия объе
диняет те способы действия, которые в значение 
достижения результата привносят дополнительные 
значения, выводящие глагол сов. вида из корреля
ции с первичным глаголом несов. вида. Однако 
средствами вторичной имперфективации такие гла
голы в ряде случаев могут создавать видовую пару 
(см. § 1432–1436). К специальнорезультативным 
способам действия относятся способы действия 
терминативный, завершительный (или комплетив
ный), интенсивнорезультативный, накопитель
носуммарный и распределительный (или дистри
бутивный).

§ 1432. Т е р м и н а т и в н ы й способ дейст
вия означает законченность какоето время продол
жавшегося действия. Такие глаголы образуются с 
преф. про. Это преимущественно глаголы со знач. 
звучания и речи: проговорить, прошептать, проле-
петать, прочирикать, прогреметь, пробить (про-
били часы); простонать, проворчать, пробурчать, 
просигналить; сюда же: промолчать. Возможны 
видовые пары: Он проговаривал все это необыкно-
венно быстро, глаза его блуждали (А. Н. Толст.); 
окказ.: Пожалуй, я промалчивал чаще, чем нужно
(В. Краковский); Иначе вы будете только пробал-
тывать стихи (Станисл.).

П р и м е ч а н и е. Глагол сов. вида проговорить
отличается от глагола сов. вида сказать (парного к гла
голу несов. вида говорить) именно своим значением 
оконченности продолжавшегося действия, например: —
Неужели это правда? — сказал он... — Да! — значи-
тельно, медленно проговорила она (Л. Толст.). В других 
случаях значение продолжительности действия может 
отсутствовать: — До зaвmpa! — проговорила она и ис-
чезла (Чех.).

§ 1433. В  з а в е р ш и т е л ь н о м  (и л и  
к о м п л е т и в н о м) с п о с о б е  д е й с т 
в и я значение достижения результата осложнено 
значением завершенности, законченности, доведе
ния действия до его конечной фазы. Такие глаголы 
образуются с преф. до: доесть, докурить, дожа-
рить, дожать, додумать, догулять (до конца). В 
некоторых глаголах это значение в определенных 
контекстах означает доведение действия до неко
нечного предела; ср.: дочитать книгу до конца и 
дочитать до середины; доиграть пьесу до конца и 
доиграть до второй части. В некоторых глаголах, 
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образованных от глаголов сов. вида, законченность 
действия представлена как доведение до нормы: 
дополучить, дооборудовать, докупить. Глаголы 
завершительного способа действия образуются от 
бесприставочных и приставочных глаголов не
сов. вида. В некоторых случаях они могут быть об
разованы и от глаголов сов. вида (дополучить). Ви
довая пара образуется регулярно способом импер
фективации.

§ 1434. Глаголы и н т е н с и в н о  р е -
з у л ь т а т и в н о г о  с п о с о б а  д е й с т 
в и я в большинстве случаев означают полноту и 
исчерпанность результата, тщательность, иногда —
в сочетании со знач. интенсивности и экспрессив
ности действия. Эти значения придаются несколь
кими префиксами, в некоторых случаях прибавле
нием постфикса ся. Каждый из префиксов придает 
глаголу свой тонкий индивидуальный оттенок зна
чения.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  в ы со 
знач. интенсивной завершенности, исчерпанности и 
тщательности действия образуются от переходных 
глаголов: выбелить, выскрести, выстудить; от не
переходных глаголов: вызреть, выспеть — выспе-
вать (разг.) (с выспевающими семенами тра-
ва. л. Толст.); с преф. вы и постфиксом ся или от 
глаголов с постфиксом ся — от непереходных не
предельных глаголов: вылежаться (разг.), вы-
спаться, выколоситься, выиграться (разг.) (Пьесе
не дадут выиграться. И. Потапенко).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  д о и  
п о с т ф и к с о м  с я со знач. полноты, оконча
тельного завершения предшествующих длительных 
усилий, доведения до результата (часто отрицатель
ного) образуются от непереходных глаголов и пере
ходных глаголов в непереходном значении; все они 
имеют окраску разговорности: докричаться (кри-
чал, кричал и докричался); достучаться, дознаться, 
докопаться, дождаться; договориться (до чегон.); 
доиграться, допрыгаться, доболтаться, доша-
литься (до неприятностей).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  з а обра
зуются от переходных глаголов и получают значе
ние полноты, завершения действия с оттенком до
ведения объекта до какогото выходящего из границ 
состояния, часто с оттенком отрицательной оценки 
результата: забить (кого чем), заморить (голодом) 
(разг.), замучить, загонять, затомить, забаловать, 
забаюкать. У непереходных глаголов значение 
полноты действия ослаблено. У них нет и значения 
отрицательной оценки результата: запотеть, забу-
реть, загрубеть, затвердеть, заглянцеветь (за-

глянцевевшие от носки полушубки. Верес.); загнить, 
залубенеть, задубенеть, задряхлеть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  з а и  
п о с т ф и к с о м  с я со знач. интенсивной по
груженности в действие: заговориться, загуляться, 
заспаться, зафилософствоваться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  и з со знач. 
предельной полноты, интенсивности действия. В 
переходных глаголах присутствует значение полно
ты изменений, произведенных действием: изло-
мать, избить, истрепать, испилить, искрошить; 
иногда в знач. (интенсивности воздействия на мно
гое или многих): исклевать (всё, всех), изранить
(всего, всех). В непереходных глаголах присутству
ет значение полноты изменения в состоянии субъ
екта: изгнить, изветшать, иззябнуть. С преф. из и 
постфиксом ся: изболеться (разг.), изныться
(прост.), измаяться (прост.), иззябнуться (разг.), 
исстрадаться (разг.).

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  н а со знач. 
тщательности и интенсивности образуются от пере
ходных глаголов: начистить (обувь), нагладить
(платье) (разг.). Присоединяясь к непереходным 
глаголам, префикс на вносит значение полноты 
проявления действия: напроказничать (разг.), набе-
докурить (разг.), нашалить (разг.); преф. на с 
постфиксом ся придает значение полного удовле
творения или пресыщенности действием: начи-
таться, надивиться, насмотреться, наслушаться, 
наесться, насмеяться, наплакаться; прост.: наре-
заться, надраться, нализаться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  о т со 
знач. тщательной отделанности, отлаженности дей
ствия, направленного на объект; от переходных гла
голов: отстроить, отладить (проф.), отбелить, 
отковать, отрепетировать, отрегулировать; от 
непереходных глаголов со знач. полной завершен
ности действия или состояния, происходящего в 
сфере субъекта: отмякнуть (стать мягким до конца); 
с преф. от и постфиксом ся со значением отла
женности, тщательности совершения действия в 
сфере субъекта: отладиться, отстроиться, отле-
жаться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п р о со 
значением тщательно, до конца выполненного дей
ствия образуются от переходных глаголов: просу-
шить (бельё), проварить (овощи), прожарить (мя
со); от непереходных глаголов с тем же значением 
тщательно выполненного действия, удовлетворен
ности действием в сфере субъекта: проспаться
(разг.), прокашляться, прочихаться (разг.), проды-
шаться (разг.).
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Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п р и и  
п о с т ф и к с о м  с я со знач. привыкания, при
способления к чемун. в результате частого или 
длительного совершения действия образуются от 
переходных и непереходных глаголов; действие 
замкнуто в сфере субъекта: пригреться (разг.), 
прижиться, принюхаться (разг.), присмотреться, 
приглядеться, притерпеться (разг.); с оттенком 
отрицательной оценки: приесться, примелькаться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  р а з со 
знач. полноты, интенсивности, усиленности в про
явлении действия образуются от переходных глаго
лов: расхвалить (разг.), расцеловать (разг.); часто с 
оттенком выведения объекта из обычного состоя
ния: разобидеть (разг.), растревожить, раскор-
мить; от непереходных глаголов: распропасть
(прост.) (Жди теперь боярского царства. Все
р а с п р о п а д е м. А. Н. Толст.); с постфиксом 
ся: расписаться (разг.) (Так р а с п и с а л с я, что
не остановить), раздушиться (разг.), разодеться
(разг.), разговориться.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  у со знач. 
исчерпывающей полноты в достижении результата 
действия образуются от переходных и непереход
ных глаголов: упитать, усахарить (прост.); укарау-
лить (прост.); упомнить (разг.), углядеть (прост.), 
ублаготворить. Глаголы с преф. у и постфиксом 
ся со знач. исчерпанности протяженного во време
ни действия в сфере субъекта: улечься, усесться, 
угреться (прост.), угомониться (разг.), ужиться, 
увернуться (разг.); со знач. невозможности продол
жения действия в результате предшествующего ин
тенсивного осуществления этого действия субъек
том: убегаться (разг.), упрыгаться (разг.); сюда же 
умориться (разг.).

Имперфективация в интенсивнорезультатив-
ном способе действия более регулярна, чем в груп
пах временных и количественновременных спосо
бов действия. Иногда имперфективация осуществ
ляется от глагола другого корня: улечься — уклады-
ваться. В некоторых случаях имперфективация 
затруднена причинами формального характера. Это 
касается глаголов с суф. ова и ствова (см. 
§ 1407).

§ 1435. Глаголы н а к о п и т е л ь н о  с у м -
м а р н о г о  с п о с о б а  д е й с т в и я  допол
нительно к значению достижения результата озна
чают охват действием ряда объектов (или сложного, 
множественного объекта) — с оттенками накопле
ния, полноты охвата или уничтожения действием. 
Глаголы этого способа действия образуются от пе
реходных и непереходных глаголов. В образовании 

этих глаголов участвуют различные префиксы. На
копительносуммарный способ действия имеет две 
разновидности: н а к о п и т е л ь н у ю, при кото
рой в дополнение к значению достижения результа
та выражается значение накопления; с у м м а р 
н у ю, при которой выражается суммарный охват 
или уничтожение действием чеголибо.

1) Глаголы н а к о п и т е л ь н о й  р а з н о 
в и д н о с т и означают накопление и формируют
ся при помощи префикса на: а) в значении накоп
ления объектов или результатов действия: напилить
(дров), нарвать (цветов), настрелять (дичи), нало-
вить (рыбы), надоить (молока), наварить (варе
нья); б) в значении накопления меры самого дейст
вия: набедокурить, набезобразничать, наглупить, 
надышать; в) в значении накопления определенной 
меры объекта — от глаголов движения: набегать, 
наездить, налетать, наплавать (столькото часов, 
километров). Присоединяясь к префиксальным пе
реходным глаголам, префикс на вносит значение 
обилия, полноты: насбивать (яблок) (прост.), на-
сбирать (ягод) (прост.), нарассказать (разг.), навы-
думывать (историй) (разг.).

2) Глаголы с у м м а р н о й  р а з н о в и д 
н о с т и означают суммарный охват или уничто
жение действием чеголибо. Они формируются при 
помощи префиксов об, с, вы, из.

Глаголы с префиксом об: обшить, обстирать
(всех); от гл. движения: оббегать (разг.), облазить
(все углы) (разг.).

Глаголы с префиксом с: в знач. (уничтожить 
действием): скормить (весь корм), сносить (все 
платья), сглодать (все кости) (разг.).

Глаголы с префиксом вы в знач. (уничтожить 
действием): выбить (разг.) (Больше половины офи-
церского и солдатского состава было выбито. 
А. Н. Толст.); выжать (рожь) (разг.); выпоить
(пойло) (разг.); вырезать (кого); от глаголов движе
ния со знач. заполненности пространства действи
ем: выходить (много дорог) (разг.).

Глаголы с префиксом из со знач. (уничтожить 
действием): исписать (все чернила), исстрелять
(все патроны); от глаголов движения со знач. охвата 
действием всех объектов: исходить (все дороги), 
излазить (все кусты) (разг.).

§ 1436. Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й, или 
д и с т р и б у т и в н ы й, с п о с о б  д е й с т 
в и я дополнительно к значению достижения ре
зультата означает действие, поочередно распро
страняющееся на ряд объектов или исходящее от 
ряда субъектов. Такие глаголы образуются от пере
ходных и непереходных беспрефиксных и префик
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сальных глаголов при помощи префиксов по и
пере.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п о со знач. 
поочередного охвата действием нескольких объек
тов образуются от переходных беспрефиксных гла
голов: покусать, порубить, покидать, поснимать, 
поделать, пошить, поморить (все — разг.); объ
ектнодистрибутивное значение часто подчеркива
ется специальными лексическими показателями:
в с е х порубили, покидали, покусали; в с ё посни-
мали, поделали, пошили; от непереходных глаго
лов — со значением постепенного поочередного 
участия в действии нескольких субъектов: повя-
нуть, попадать, погореть, померзнуть.

Г л а г о л ы  с  п р е ф и к с о м  п е р е со 
знач. поочередного охвата действием нескольких 
объектов от переходных беспрефиксных глаголов: 
перебить, перебраковать, переделать, перегло-
тать, переломать, перенумеровать; от глаголов 
движения: переносить (все вещи в дом), перево-
дить (всех детей в театр), перекатать, перевозить
(всех подряд); от непереходных глаголов — в знач. 
действия, исходящего от нескольких субъектов или 
охвата действием ряда объектов: переболеть (всеми 
болезнями), перемереть (прост.), перегаснуть, пе-
ребывать, перехворать.

Глаголы распределительного способа действия 
образуются также от префиксальных глаголов как 
сов., так и несов. вида. В этом случае формантом 
является только префикс по. При мотивации глаго
лами как сов., так и несов. вида образуются глаголы 
сов. вида. От переходных глаголов со знач. пооче
редного распространения действия на ряд объектов 
(все — разг. или прост.): повытолкать и повытал-
кивать; повыбить и повыбивать; пооткрыть и 
пооткрывать; поубить (Старших сыновей поубило
на войне. Шукш.) и поубивать (Для чего разбойни-
кам в церковь забираться?... сторожей поубивать. 
Чех.); повыкидать и повыкидывать; повывернуть и 
повыворачивать; повыспросить и повыспраши-
вать; повытащить и повытаскивать (Весь скарб
из лавки повытащат. А. Невежин; Все лишнее по-
вытаскивали. А. Серафимович); от непереходных 
глаголов сов. и несов. вида: повстать и повста-
вать, повскакать и повскакивать, повыскочить и 
повыскакивать, повыпрыгнуть и повыпрыгивать.

Глаголы распределительного (дистрибутивного) 
способа действия всегда — несоотносительные гла
голы сов. вида.

Словообразовательные характеристики глаго
лов, описанных в разделе «Вид глагола», даются в 
разделе «Словообразование глаголов».

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ

Вступительные замечания

§ 1437. Категориальные грамматические значе
ния сов. и несов. вида (см. § 1386) реализуются в 
разных условиях контекста. В зависимости от этих 
условий различаются определенные типы употреб
ления видов. Они группируются на основании ти
пов ситуаций, которые передаются при участии гла
гольного вида (см. таблицу, § 1454). Выделяются 
четыре типа таких ситуаций.

1. С и т у а ц и я  е д и н и ч н о г о  (непо
вторяющегося) к о н к р е т н о г о  д е й с т в и я, 
представленного при употреблении сов. вида как 
конкретный целостный факт, ограниченный преде
лом, а при употреблении несов. вида — как не огра
ниченный пределом конкретный процесс (в широ
ком смысле, включая не только течение действия, 
но и длительность состояния): Я в о ш е л, старик
читал газету в кресле (А. Н. Толст.) Данный тип 
употребления глаголов сов. вида называется
к о н к р е т н о  ф а к т и ч е с к и м, а несов. ви-
да — к о н к р е т н о  п р о ц е с с н ы м.

2. С и т у а ц и я  п о в т о р я ю щ е г о с я (в 
частности, обычного, типичного) д е й с т в и я, 
представленного в его неограниченной повторяемо
сти (несов. вид) или — в особых условиях (см. 
§ 1445) — как ограниченный пределом целостный 
факт, дающий представление о других подобных 
фактах (сов. вид): [Н а д я:] Прежде я каждый ве-
чер перед сном з а х о д и л а в папин кабинет... А
теперь, когда ни з а й д е ш ь, там он (Кавер.). 
Данный тип употребления глаголов несов. вида на
зывается н е о г р а н и ч е н н о  к р а т н ы м, а 
сов. вида — н а г л я д н о  п р и м е р н ы м.

3. С и т у а ц и я  п о с т о я н н о г о  о т 
н о ш е н и я передается лишь глаголами не
сов. вида: Сумма углов треугольника р а в н я -
е т с я 180°.

4. С и т у а ц и я  о б о б щ е н н о г о  ф а к -
т а также передается лишь при помощи глаголов 
несов. вида. Выражается общее указание на самый 
факт действия: — Ну, а женщин, дедушка, женщин
вы в с т р е ч а л и любящих? (Купр.). При выра
жении таких ситуаций внимание не сосредоточива
ется на процессе протекания действия, на ограни
ченности или неограниченности его пределом, на 
его единичности или повторяемости (хотя обычно 
речь идет о единичном действии): важен лишь са
мый факт наличия или отсутствия действия, доста
точно самое общее упоминание о действии, простое 
называние его, безотносительно к характеру его 



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА 603
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

осуществления. Такой тип употребления глаголов 
несов. вида называется о б о б щ е н 
н о  ф а к т и ч е с к и м.

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем материал излага
ется на основе сопоставления сов. и несов. вида, что по
зволяет показать различия в обозначении характера осу
ществления действий глаголами разных видов.

В упомянутых типах употребления видов и их 
разновидностях представлены значения, выражае
мые глагольным видом в сочетании с контекстом (в 
части случаев — также в сочетании со способом 
действия глаголов и их лексическим значением). 
Таковы, например, обусловленные контекстом се
мантические различия между типами употребления 
несов. вида, представленными в следующих пред
ложениях: Он ч и т а л, когда я вошел (конкрет
нопроцессное употребление); Он ч и т а л по ве-
черам (неограниченнократное употребление); —
Ты ч и т а л эту книгу? — Ч и т а л (обобщен
нофактическое употребление). Примером обуслов
ленности употребления вида не только контекстом, 
но и лексическим значением глагола может служить 
употребление несов. вида при выражении постоян
ного отношения: От эпического авторства резко
о т л и ч а е т с я авторство, которое можно
назвать «сказочным» (М. И. СтеблинКаменский). 
Для выражения постоянного отношения существен
на принадлежность глагола к группе глаголов со 
знач. отношения.

П р и м е ч а н и е. В работах ряда лингвистов на
званные типы употребления видов трактуются как част
ные видовые значения, являющиеся контекстуально обу
словленными вариантами общих значений видов. Такой 
подход имеет свои основания, однако термин «частное 
видовое значение» может наталкивать на мысль, что та
кие значения выражаются только видом глагола. На са
мом деле эти значения выражаются с участием вида, но 
не самим по себе видом глагола. Поэтому целесообразно 
разграничивать категориальные грамм. значения видов и 
типы их употребления.

Типы ситуаций,
передающихся при участии

глагольного вида

Ситуация единичного (неповторяющегося)
конкретного действия.

Конкретнопроцессный (несов. вид)
и конкретнофактический (сов. вид)

типы употребления видов

§ 1438. Способность выражать действие в про
цессе его протекания — наиболее существенная 
специфическая особенность употребления не

сов. вида. Эта особенность вытекает из грамматиче
ского значения несов. вида — отсутствия указания 
на признак ограниченности действия пределом. 
Именно потому, что действие не ограничено преде
лом, оно может быть представлено как протекаю
щий процесс (Шар медленно п о д н и м а л с я). 
Сов. вид не может употребляться при выражении 
действия в процессе его протекания, не может обо
значать развернутый, развивающийся процесс — он 
передает «свернутый», концентрированный, цело
стный факт, ограниченный пределом (Вотвот шар
поднимется; Он уже поднялся). Неспособностью 
сов. вида передавать течение действия объясняется 
невозможность употребления сов. вида при обозна
чении действия, протекающего в момент речи 
(сравним несов. вид: Посмотри, шар поднимается). 
Примечательно также, что в сочетании с фазовыми 
глаголами (начать, продолжать, кончить и т. п.) 
возможен инфинитив только несов. вида (начал, 
продолжал, кончил писать, но не написать): в та
ких случаях обозначается начало, продолжение или 
конец п р о ц е с с а. Таким образом, в соотноше
нии конкретнофактического и конкретнопроцес-
сного типов употребления видов четко выявляется 
противоположность значений ограниченности дей
ствия пределом, целостности действия (сов. вид) и 
процессности, т. е. представления действия как не 
ограниченного пределом нецелостного процесса
(несов. вид). Понятие «процесс» как одно из специ
альных понятий, используемых при описании гла
голов несов. в., следует отличать от более общего 
понятия «процесс», используемого применительно 
к глаголу как части речи (§ 1384).

К о н к р е т н о  ф а к т и ч е с к и й  т и п  
у п о т р е б л е н и я является для сов. вида основ
ным, центральным. Он реализуется в самых разно
образных условиях контекста. Для его реализации 
достаточен минимальный контекст (вплоть до не
распространенного предложения: — Замолчите!; 
Нашел!; Приняли?). Для такого употребления доста
точно, чтобы в контексте не было указаний на по
вторяемость (обычность, типичность) ситуации. 
Поскольку такие ситуации при сов. виде возможны 
лишь в особых ограниченных условиях (см. § 1445), 
глаголы сов. вида чаще всего выступают в конкрет
нофактическом употреблении.

Для глаголов несов. вида к о н к р е т н о  п р о -
ц е с с н ы й  т и п  и х  у п о т р е б л е н и я  являет
ся одним из основных.

§ 1439. Сочетание нескольких глаголов сов. ви-
да используется для выражения последовательности 
фактов: Астреин молча н а д е л пальто, в з я л
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шапку и у ш е л (Купр.). При употреблении же 
нескольких глаголов несов. вида обычно выражает
ся одновременность процессов: Он радостно, при-
стально и вместе с тем робко с м о т р е л на
входившую и медленно п р и п о д н и м а л с я. В
гостиную в х о д и л а Анна (Л. Толст.). Различие 
отношений последовательности и одновременности 
действий вытекает из грамматических значений 
видов. Присущее сов. виду значение ограниченного 
пределом целостного действия отделяет, отграни
чивает одно действие от другого: сначала достигает 
предела своего совершения один факт, затем насту
пает второй, его сменяет третий и т. д. Так выража
ется последовательность фактов, а тем самым и по
ступательное движение от одного факта к другому в 
цепи событий. Иначе обстоит дело при употребле
нии ряда форм несовершенного вида: сочетание 
одного не ограниченного пределом, нецелостного 
процесса с другим, как правило, приводит к отно
шению одновременности. При помощи следующих 
друг за другом словоформ несов. вида не выражает
ся поступательное движение событий во времени. 
Таким образом, в повествовании с сов. видом свя
зывается элемент динамики, а с несов. видом —
статики.

Глаголы сов. вида не всегда передают последо
вательность, а глаголы несов. вида — одновремен
ность. В некоторых случаях глаголами сов. вида 
может быть выражена совокупность фактов, яв
ляющихся по смыслу контекста одновременными. 
Такое употребление характерно, в частности, для 
глаголов ограничительного и начинательного спо
собов действия: Они посидели, поговорили, посмея-
лись; Все зашумели, задвигались, заговорили. При
перфектном употреблении (см. § 1442) передается 
одновременность результативных состояний: Он
постарел, располнел и обрюзг.

Глаголы несов. вида могут употребляться при 
выражении последовательных действий; в настоя
щем историческом (см. § 1505); П р и х о ж у
вчера домой, с а ж у с ь за работу, вдруг ктото
з в о н и т (в прош. вр. были бы употреблены гла
голы сов. вида: пришел, сел, позвонил), а также в 
прош. вр. при обозначении повторяющихся дейст
вий (Каждый вечер п р и х о д и л домой, с а -
д и л с я за работу...).

Глаголы разных видов могут сочетаться друг с 
другом.В таких случаях передаются различные раз
новидности соотношения процессов и целостных 
фактов; например, «процесс — наступление факта»: 
Однажды весною охотник п р о х о д и л возле
березового болота и вдруг у с л ы х а л громкое

хлопанье крыльев (И. СоколовМикитов); «наступ
ление факта — последующий процесс»: Привалов
п о з д о р о в а л с я с девушкой и несколько мгно-
вений с м о т р е л на нее удивленными глазами
(М.Сиб.).

§ 1440. Выделяются о с о б ы е  р а з н о 
в и д н о с т и типов употребления видов, каждая 
из которых характеризуется дополнительными се
мантическими признаками. Особыми разновидно
стями конкретнофактического типа употребления 
сов. вида являются потенциальная, перфектная, ог
раниченнодлительная и суммарная. Разновидно
стями конкретнопроцессного типа употребления 
несов. вида являются конативная и подчеркну
тодлительная. Некоторые из этих разновидностей у 
сов. и несов. вида семантически соотносятся друг с 
другом.

П о т е н ц и а л ь н а я  р а з н о в и д 
н о с т ь конкретнофактического типа употребле
ния глаголов сов. вида выделяется по дополнитель
ному модальному признаку: значение конкретного 
целостного факта, ограниченного пределом, ослож
няется здесь оттенком возможности (в отрицатель
ной конструкции — невозможности) осуществления 
действия: Надобно было сказать чтонибудь и
тетке, а — что с к а ж е ш ь? (Горьк.). Этот от
тенок, выражаемый при употреблении форм про
стого будущего времени и инфинитива, связан 
именно с сов. видом: его замена несов. видом не
возможна. Критерием для выделения данной разно
видности конкретнофактического типа могут слу
жить смысловые соотношения таких предложений с 
предложениями с предикативами можно, невоз-
можно, возможно: что скажешь? (что можно ска
зать); — Одному не п о д н я т ь, — виновато ска-
зал служка гостиницы, попробовав вытащить из
кибитки ящик с подарками (Горьк.) ((невозможно 
поднять)).

П р и м е ч а н и е. Потенциальная разновидность 
употребления сов. вида чаще встречается при выражении 
не единичных, а повторяющихся действий, на основе 
нагляднопримерного типа употребления сов. вида (см. 
§ 1446).

§ 1441. С несов. видом связана к о н а т и в 
н а я  р а з н о в и д н о с т ь (от латинского con-
atus (попытка, усилие, стремление)) конкрет
нопроцессного типа употребления: конкретный 
процесс представлен как стремление, направленное 
на достижение цели, как попытка. Последующий 
контекст указывает на безуспешность или успех 
этой попытки; например: [А н т и п а:] А зачем
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мундир снял, службу бросил? [Т а р а к а н о в:] 
Объяснял я это. [А н т и п а:] О б ъ я с н я л, да не
объяснил (Горьк.); Вот тебе и муж предоставлен.
У б и в а л и, да не убили (А. Н. Толст.). Направлен
ность на достижение результата может сочетаться и 
с обозначением его реального достижения: Долго
д о г о н я л и наконец догнал. Модальный элемент 
такого употребления заключается в том, что внима
ние концентрируется на стремлении к достижению 
результата, который еще не стал или вообще не ста
новится реальностью. Смысл предложений подоб
ного типа может быть истолкован при помощи со
четаний: пытался, пробовал объяснить; хотели, 
пытались убить.

§ 1442. Разновидностью конкретнофактичес-
кого типа употребления сов. вида является выраже
ние н а л и ч н о г о  р е з у л ь т а т а  (п е р 
ф е к т н а я разновидность). В таком употребле
нии могут выступать формы прош. вр., причастий и 
деепричастий: Ты, наверно, о з я б в своих танце-
вальных туфлях (Солоух.); [Л а в р о в:] Городище
будет з а т о п л е н о (Кавер.); «Вот еще», —
подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру мона-
ха, п р и с л о н и в ш у ю с я к стволу березы, им
же и п о с а ж е н н о й (Горьк.); П р и ж а в
руки к груди, мать... стояла у его постели (Горьк.).

Способность выступать в перфектном употреб
лении — свойство главным образом глаголов 
сов. вида: ограниченность целостного действия 
пределом — одна из предпосылок того, что внима
ние концентрируется не на самом осуществлении 
действия, а на его последствиях, результате. Для 
того чтобы был выражен наличный результат, вы
звавшее его действие должно быть представлено не 
как развивающийся процесс, а как целостный факт.

П р и м е ч а н и е  1. Перфектное употребление 
глаголов несов. вида возможно (в редких случаях), однако 
не при конкретнопроцессном употреблении, а при выра
жении ситуации обобщенного факта: Он многое видел
(см. § 1452).

П р и м е ч а н и е  2. Выражение наличного ре
зультата обычно рассматривается в связи с описанием 
категории времени как одна из функций форм прош. вр. 
Такой подход имеет свои основания. В данном употреб
лении есть элемент, относящийся к семантике времени: 
действие относится к одному временному плану (в част
ности, к прошлому), а его результат, его последствия — к 
другому, более позднему (к настоящему): Спит. Н а -
п л а к а л а с ь, н а г о р е в а л а с ь (Горьк.) (см. 
§ 1507). Однако перфектное употребление — это прежде 
всего особая характеристика осуществления действия. 
Поэтому данное употребление относится не только к вре
менной, но прежде всего к видовой (в широком смысле) 

семантике. Существенно, что возможность перфектного 
употребления присуща не только формам прош. вр., но и 
другим указанным выше формам.

Значение наличного результата наиболее устой
чиво у форм страдат. причастий глаголов сов. вида. 
Для остальных названных форм это лишь одна из 
возможных функций. Возможность ее реализации 
зависит от контекста, лексического значения и спо
соба действия глагола, от его переходности или не
переходности. Выражение наличного результата 
действия особенно характерно для непереходных 
глаголов.

Ниже перечисляются наиболее существенные 
семантические типы высказываний, в которых вы
ражается значение наличного результата при упот
реблении форм прош. вр. 1) Констатация физиче
ского или психологического состояния субъекта, а 
также того или иного состояния его внешности; 
констатация состояния предмета или явления: — Да
что это ты как блаженный какой? — У м о -
р и л с я, — сказал землемер (Бунин); Чувствовал я
себя так, точно все мускулы в ы с о х л и
(И. СоколовМикитов); — Щи на обед варила. Да
теперь уж, чай, о с т ы л и, чуть тепленькие (Со
лоух.). 2) Квалифицирующая констатация состоя
ния субъекта или его внешности: [С м и р н о в:]
Какова? Р а с к р а с н е л а с ь, глаза блестят
(Чех.). 3) Констатация отсутствия или утраченности 
чеголибо: [Н и л:] А живем скучно — мухи и те
в ы в е л и с ь (А. Н. Толст.); — Стеклярусто весь
о с ы п а л с я, никуда накидочка, выкинуть! (Фед.).

Специфика перфектного употребления находит 
отражение в сочетаемости форм глагола с другими 
элементами контекста. Так, для форм прош. вр. гла
голов сов. вида в рассматриваемом типе употребле
ния характерна сочетаемость с формами наст. вр., с 
формами кратких страдат. причастий, кратких и 
полных прилагательных в роли сказуемого: Он
к р а с е н и в с п о т е л (Чех.); — Терпеть не
могу Полянского. Т о л с т ы й, о б р ю з г, а когда
ходит или танцует, щеки трясутся (Чех.); Близко к
невестке с и д и т Никита, новая синяя поддевка
уродливо и смешно в з ъ е х а л а с горба на за-
тылок, его синие глаза широко р а с к р ы т ы
(Горьк.); — А почему сено н е у б р а н о и
н а м о к л о? (Горьк.).

При сочетании нескольких форм прош. вр. 
сов. вида в перфектном употреблении возникает 
отношение одновременности состояний — резуль
татов предшествующих действий: Ходит за ней, как
привидение. И з м у ч и л с я весь, и с х у д а л,
п о ч е р н е л (Купр.).
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Значение наличного результата нередко выра
жается относительно изолированной единичной 
глагольной формой: — Я к народному артисту
Скудину. — Аа... У е х а л (Фед.).

Перфектное употребление особенно характерно 
для тех глаголов, которые заключают в своем зна
чении указание на устойчивый, сохраняющийся 
результат. Таковы, в частности, непереходные гла
голы со знач. осуществившегося перехода в состоя
ние: высохнуть, обрюзгнуть, озябнуть, окрепнуть, 
остыть, поблекнуть, почернеть, постареть, скис-
нуть, увязнуть; глаголы, в способе действия кото
рых содержится указание на состояние субъекта 
(например, состояние исчерпанности, усталости, 
пресыщенности, вызванное предшествующим ин
тенсивным действием): изболеться, изголодаться, 
измучиться, исстрадаться, истомиться; зале-
жаться, засидеться; убегаться, укачаться.

П р и м е ч а н и е. Перфектное употребление воз
можно при передаче не только единичных, но и повто
ряющихся ситуаций. Например, при функционировании 
форм прош. вр. глаголов сов. вида в контексте настояще
го времени повторяющегося действия: Итак, береговой
лов наметкою продолжается весною только до тех пор, 
покуда р е к а н е в ы ш л а из берегов (Акс.); Та-
лант и бездарность не уживаются. Там, где в о с -
т о р ж е с т в о в а л талант, бездарности делать
нечеео (Тендр.). Однако перфектное употребление чаще 
всего выступает при передаче единичных, неповторяю
щихся ситуаций. Поэтому и целесообразно рассмотрение 
данной функции как особой разновидности конкрет
нофактического типа употребления глаголов сов. вида.

§ 1443. Разновидностью конкретнофактичес-
кого типа употребления глаголов сов. вида является
с у м м а р н о е употребление: БулатТугановский
п о с т у ч а л т р и р а з а коротко и реши-
тельно (Купр.). Ограниченное (точное или прибли
зительное) количество актов действия обозначается 
лексическими показателями типа два раза, триж-
ды, раз пять, несколько раз. Сама же форма 
сов. вида не выражает ограниченной кратности, она 
обозначает единичный конкретный факт.

Глаголы несов. вида также могут сочетаться с 
показателями количества актов действия (Его два-
жды увольняли); однако несов. вид в таких случаях 
выступает не в конкретнопроцессном, а в обоб
щеннофактическом типе употребления (см. 
§ 1449).

§ 1444. В  п о д ч е р к н у т о  д л и т е л ь -
н о й разновидности конкретнопроцессного типа 
употребления несов. вида длительность действия 
или состояния фиксируется и конкретизируется 
лексическими показателями типа долго, всю ночь, 

целый месяц: Она д о л г о н е д в и г а л а с ь
(Фед.); — Вот мы от этой сопки, значит, поплы-
вем, б у д е м п л ы т ь в е с ь д е н ь
(В. Шишков). Сов. вид обычно не сочетается с по
казателями длительности; такие сочетания возмож
ны лишь для глаголов длительноограничительного 
и ограничительного способов действия (долго про-
лежал; целый месяц проболел; пять минут поси-
дел). В таких случаях представлена о г р а н и 
ч е н н о  д л и т е л ь н а я разновидность кон
кретнофактического типа употребления глаголов 
сов. вида: обозначается конкретный целостный 
факт, ограниченный временным пределом.

П р и м е ч а н и е. Некоторые глаголы сов. вида мо
гут сочетаться с показателями длительности и за преде
лами указанных способов действия, однако лишь в осо
бых условиях, например, в форме буд. вр. с отрицанием: 
Я теперь долго (целый месяц) вас не увижу.

Ситуация повторяющегося действия.
Неограниченнократный (несов. вид)
и нагляднопримерный (сов. вид)
типы употребления видов

§ 1445. При выражении повторяющихся ситуа
ций употребляется преимущественно несов. вид. 
Свойственное глаголам несов. вида грамматическое 
значение отсутствия ограниченности действия пре
делом обусловливает их свободное употребление 
при выражении неограниченной повторяемости 
действия. Н е о г р а н и ч е н н о  к р а т н ы й  тип 
употребления наряду с конкретнопроцессным яв
ляется одним из основных типов употребления гла
голов несов. вида.

В некоторых условиях выражение повторяемо
сти действий совместимо лишь с несов. видом. Та
ково употребление форм прош. вр.: Если Белинский
сильно г о р я ч и л с я и з а к а ш л и в а л с я, 
Герцен г о в о р и л какуюнибудь остроту, кото-
рая с м е ш и л а Белинского и других (А. Пана-
ева).

П р и м е ч а н и е. Сов. вид в нагляднопримерном 
типе употребления в прош. вр. при обозначении повто
ряющегося действия (см. § 1437) возможен лишь в ис
ключительных случаях; например, при выражении пред
шествования в условных конструкциях: Бывало, на Лись-
их Ямках с голых кулаков начиналось. Первым он с ба-
тожка не начинал сроду, но если кто н а ч а л, — отве-
чал тем же способом и не мешкая (Залыг.); при выраже
нии перфектного значения: Он купил мотоцикл и теперь
уезжал на работу на мотоцикле, а потом, наверно, гонял
по городу или даже за городом, потому что приезжал, 
когда все уже давно в е р н у л и с ь с работы (Ли
дин).
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Повторяемость действия при употреблении гла
голов несов. вида обычно обозначается средствами 
контекста; значение повторяемости может быть 
также обусловлено способом действия глагола. Со
четание того и другого средства представлено в 
следующем примере: [Н а д я:] А почему вы стали
так р е д к о б ы в а т ь у нас? (Кавер.). Неко
торые вторичные глаголы несов. вида употребляют
ся преимущественно или исключительно для выра
жения повторяющихся действий; в таких случаях в 
выражение повторяемости включается лексическое 
значение глагола: Я не знал, где и чем пообедаю
уже сегодня, где и как проведу ночь. Б у д у т
п о п а д а т ь с я неведомые деревни, но ведь ни-
кто не ждет меня там (Солоух.).

§ 1446. Сов. вид при выражении повторяющих
ся ситуаций выступает в н а г л я д н о  п р и -
м е р н о м типе употребления: выделяется один из 
повторяющихся актов и представляется как ограни
ченный пределом целостный факт, являющийся 
своего рода примером, который дает наглядное 
представление о других подобных актах: Бык, он
ведь всегда так: сначала ш а г н е т, а потом
стоит, думает (Шолох.).

Нагляднопримерный тип употребления 
сов. вида является производным от конкретнофак-
тического: в рамках эпизодапримера, представ
ляющего неограниченный ряд подобных эпизодов, 
создается иллюзия конкретного факта, действие 
изображено так, как будто оно происходит один 
раз, однако это образное значение сталкивается с 
общим значением обычности, исходящим от окру
жающего контекста. Таким образом, смысл повто
ряемости действия выражается на основе сочета
ния типичности и конкретности: типичное переда
ется через конкретное и единичное. В таком спо
собе представления повторяющихся ситуаций при
сутствует элемент образности, изобразительности, 
экспрессивности. Данный тип употребления глаго
лов сов. вида ограничен стилистически и встреча
ется, как правило, лишь в разг. речи и в художест
венной литературе.

Нагляднопримерный тип употребления осо
бенно характерен для форм простого буд. вр., когда 
они функционируют в плане наст. или прош. вр. 
повторяющегося действия (см. § 1512). Реже в та
ком употреблении выступают формы прош. вр., 
инфинитива, лишь в исключительных случаях —
формы сослагат. накл., кратких страдат. причастий 
и другие формы: После обеда бабушка имела обык-
новение о т д о х н у т ь (В. Конашевич); Нужно
обязательно, чтобы человеческую душу с х в а -

т и л иногда заморозок, чтобы она сжалась на
миг от чувства неповторимости чегото очень
важного и нужного, тогда она становится горя-
чей, отзывчивой (Лидин).

Нагляднопримерное употребление форм буд. 
простого и прош. вр. глаголов сов. вида (как прави
ло, в контексте наст. вр. повторяющегося действия) 
обычно выступает в тех случаях, когда друг с дру
гом связаны несколько действий — два и более (или 
когда данное действие связано с ситуацией, имею
щей неглагольное выражение): Гнездо с яйцами
тщательно оберегается... Если гнездо п о т р е -
в о ж и л человек или зверь, страусы разбивают
яйца и ищут для гнезда новое место (Песк.); Все
вы, бабы, такие крученыеверченые. У б ь ю т —
кричат, живой о с т а л с я — опять кричат
(Шолох.).

Повторяющиеся ситуации могут быть переданы 
на примере одного из повторяющихся эпизодов при 
употреблении глаголов не только сов., но и не
сов. вида: — Знаешь, как он это делает? Приста-
вит человеку палец к самому носу и рукой совсем не
д в и г а е т, а только лишь один палец у него
к а ч а е т с я, и к р и ч и т: «Я, сударь, этого не
потерплююю!») (Купр.); Илья почти не жил дома, 
мелькнет утром за чаем и у х о д и т в гoрод к
дяде (Горьк.). В таких случаях в рамках повторяю
щегося эпизода действие, обозначенное глаголом 
несов. вида, представлено как конкретный процесс. 
Вместе с тем на такие процессы распространяется 
общий смысл повторяемости всего эпизода. Если 
для сов. вида нагляднопримерный способ передачи 
повторяемости действия представляет собой особый 
тип употребления видовой формы, то для не
сов. вида это лишь одна из разновидностей неогра
ниченнократного типа. В данном употреблении 
сохраняется семантическая основа этого типа —
выражение неограниченного ряда повторений. На
гляднопримерный способ выражения повторяемо
сти — лишь дополнительный оттенок, который на
слаивается на эту семантическую основу.

§ 1447. Особыми разновидностями неограни
ченнократного типа употребления несов. вида яв
ляются потенциальная (потенциальноузуальная и 
потенциальнокачественная) и нагляднопримерная. 
Разновидностями нагляднопримерного типа упот
ребления сов. вида являются потенциальная и пер
фектная (см. § 1445, примеч.).

Употребление глаголов несов. и сов. вида при 
выражении повторяющихся ситуаций может харак
теризоваться дополнительными оттенками потен
циальности. В таких случаях представлены п о 
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т е н ц и а л ь н ы е  р а з н о в и д н о с т и рас
сматриваемых типов употребления видов.

1) П о т е н ц и а л ь н а я  р а з н о в и д 
н о с т ь  н е о г р а н и ч е н н о  к р а т н о г о  
т и п а употребления несов. вида. Выражение неог
раниченной повторяемости осложняется здесь до
полнительными модальными оттенками.

а) Обозначается (как правило, формами 
наст. вр.) обычное действие с оттенком необходи
мости, долженствования ((так обычно делается и так 
нужно делать)). Такое п о т е н ц и а л ь н о  у з у -
а л ь н о е употребление часто встречается в науч
ной и официальноделовой речи: При наличии на
керамике глазури при помощи микроскопа в ы -
я в л я е т с я плотность ее сцепления с основани-
ем и з а м е р я е т с я толщина слоя покрытия
(сб. «Археология и естеств. науки»); Если описыва-
ется памятник, ранее по тому же списку издан-
ный, у к а з ы в а е т с я факт издания и степень
его точности (В. Н. Щепкин). В таком употребле
нии чаще всего выступают возвратные глаголы в 
пассивной конструкции, а также формы 3 л. мн. ч. в 
неопределенноличном употреблении, формы ин
финитива в сочетании с необходимо, следует и
под.: При жестком грунте с л е д у е т к о -
п а т ь обычной большой шанцевой лопатой, при
мягком — непосредственно о т с а с ы в а ю т
грунт сосуном (сб. «Археология и естеств. науки»).

б) Обозначается потенциальная возможность 
осуществления действия как свойство субъекта 
(п о т е н ц и а л ь н о  к а ч е с т в е н н о е  упот
ребление). В таком употреблении обычно выступа
ют формы наст. вр. (изредка — прош. вр.): — Ты
т а н ц у е ш ь? — Т а н ц у ю, только плохо
(Тург.); Стрелок был сумасшедший — пулеметом
р а с п и л и в а л бревно, как пилой (Павл.) ((мог 
распилить)). При субъекте со значением лица могут 
выступать лишь глаголы, называющие такие дейст
вия, к которым можно быть способным или неспо
собным, которые могут быть осуществлены хорошо 
или плохо. При неодушевленности субъекта также 
обозначается потенциальное действие, возможность 
проявления которого (всегда или в определенных 
условиях) характеризует свойства субъекта: При
нагревании тела р а с ш и р я ю т с я; Синтети-
ческий материал н е м н е т с я; Дерево в воде
н е т о н е т.

2) П о т е н ц и а л ь н а я  р а з н о в и д 
н о с т ь  н а г л я д н о  п р и м е р н о г о  т и 
п а употребления сов. вида. На основе нагляд
нопримерного способа представления повторяемо
сти действий здесь передаются модальные оттенки 

возможности или невозможности, необходимости 
действия. Выделяется одно из постоянно возмож
ных проявлений данного действия и обозначается 
(обычно формой простого буд. вр.) как ограничен
ный пределом целостный факт: Вы живете на од-
ном со мной дворе: здесь вам малый мальчишка
с к а ж е т, кто я и что я такое (Писем.) ((может 
сказать)); И уж это всегда у б ь ю т того, кто
напрашивается (Л. Толст.); Будь бы боровики, на-
стоящие грибы, стал бы я, старый человек, накло-
няться за черным грибом! Но что делать, по нуж-
де п о к л о н и ш ь с я и сыроежке (Пришв.).

Ситуация постоянного отношения.
Употребление несов. вида
при выражении ситуации
постоянного отношения

§ 1448. В данном типе употребления глаголов 
несов. вида выделяются два ряда случаев.

1) Констатируется существование, постоянная 
данность отношения, не связанного с временной 
протяженностью (такое употребление особенно ха
рактерно для научной речи, учебников). При этом 
используются главным образом формы наст. вр., но 
возможны и другие формы: С этим делением ис-
кусств п е р е к р е щ и в а е т с я другое, не менее
существенное (В. М. Жирмунский); Вооружение
легионеров этого времени с о с т о я л о из насту-
пательного и оборонительного оружия (сб. «Ан
тичная цивилизация»); С о х р а н я я все основные
черты среднеднепровской зарубинецкой культуры, 
материальная культура деснинских поселений,
о т н о с я щ и х с я к первым векам нашей эры,
и м е л а ряд особенностей (П. Н. Третьяков).

2) Сообщается о действии (обычно отношении и 
состоянии, но иногда и о действии, связанном с оп
ределенным изменением, развитием), имеющем 
неограниченную временную протяженность. Это 
действие (состояние, отношение) охватывает собою 
определенный период времени — настоящего, про
шедшего или будущего, в рамках которого оно 
представлено как постоянное и непрерывное: —
Образа в доме д е р ж и т е для обмана (Горьк.); В
комнате его завелись какието ненужные, но кра-
сивенькие штучки, на стене в и с е л а вышитая
бисером картина — девичий хоровод (Горьк.); На-
селение устроилось ж и т ь возле больших рек
(Пришв.); Поселок этот с т о и т у реки. Река
т е ч е т широко, медленно и серебряно (Панова).

Такой тип употребления несов. вида в отличие 
от конкретнопроцессного типа характеризуется 
отсутствием ограниченности действия рамками ка
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когото отрезка времени. Здесь представлено по
стоянно данное — как бы вне течения времени —
отношение или действие с широкой локализацией 
во времени. Вместе с тем данное употребление 
несов. вида не отделено резкой гранью от конкрет
нопроцессного употребления: существуют пере
ходные случаи, совмещающие признаки употреб
ления со знач. постоянного отношения и конкрет
нопроцессного употребления несов. вида. В таких 
случаях в обширном периоде времени, охватывае
мом действием, может быть выделен какойто 
конкретный момент (отрезок), включенный в этот 
период, в частности, момент речи ((всегда и сей
час)): Волнение ее убедило его, что он действи-
тельно дорог ей, л ю б и м ею (Горьк.); Нога у ме-
ня вроде шлагбаума. Одна нога два пуда в е с и т
(Олеша).

Употребление несов. вида при выражении по
стоянного отношения занимает промежуточное по
ложение между конкретнопроцессным типом (в 
случае (всегда и сейчас), (сейчас и постоянно)) и не
ограниченнократным (при переходе от непрерыв
ности к типичности, если не выражено различие 
между (всегда, непрерывно), с одной стороны, и 
(всегда, обычно) — с другой): И всякую минуту я
б у д у п о м н и т ь бесплодную великость своей
жертвы (Гоголь); [О л я:] Тоска меня одолела; ну
вот г р ы з е т день и ночь (А. Остр.).

Ситуация обобщенного факта.
Обобщеннофактический тип
употребления несов. вида

§ 1449. В данном типе ситуаций важную роль 
играет не только характер осуществления действия, 
но и его восприятие и оценка говорящим. Здесь 
обозначается самый факт действия, внимание со
средоточивается лишь на факте его наличия или 
отсутствия: [Б о г о м о л о в:] Да, кстати: Яропе-
гов — п и с а л вам? [С о м о в:] Один раз (Горьк.). 
В таких случаях может быть несущественным, яв
ляется ли действие единичным или повторяющим
ся, — важно то, что оно было. Оказывается доста
точным называние действия безотносительно к тем 
или иным особенностям характера его осуществле
ния: — Да я не знаю, худо это или хорошо, только
они в и д е л и с ь (Леск.); Теперь вот, недавно, 
пришлось п о с ы л а т ь Илье денег кудато в
Сибирь (Горьк.); Отец Анастасий..., забыв про свое
решение у х о д и т ь домой, опустился на стул
(Чех.); Позвонил, чтобы д а в а л и машину (Гер
ман); Завтра надо будет в ы п л а ч и в а т ь со-
трудникам жалованье (Катаев).

В данном типе употребления грамматическое 
значение несов. вида проявляется не как противо
положность значению сов. вида, а как нейтральное 
отношение к признаку ограниченности действия 
пределом: действие обозначается безотносительно к 
его ограниченности или неограниченности преде
лом, к его целостности или нецелостности. Сов. вид 
не может передать это нейтральное отношение, по
тому что для него признак ограниченности целост
ного действия пределом является постоянным. Там, 
где несов. вид передает ситуацию обобщенного 
факта, сов. вид выражает конкретный факт: — Коня
п о и л? — П о и л, — нехотя отвечает Григорий
(Шолох.). При сов. виде: — Коня напоил? — Напоил
выражается ограниченное пределом целостное дей
ствие, которое при данном лексическом значении 
глагола представлено как достигшее своего резуль
тата. Когда внимание концентрируется на субъекте 
действия, оказывается достаточным самое общее 
указание на факт действия без какой бы то ни было 
конкретизации его протекания: — Имя, имя? Кто
п и с а л письмо? (Гонч.).

Для рассматриваемого употребления не
сов. вида характерно функционирование единичной 
глагольной словоформы, а не рядов словоформ.

§ 1450. По разным признакам, дополнительно 
характеризующим обобщеннофактический тип 
употребления несов. вида, выделяются четыре раз
новидности этого типа; негативная, ограничен
нократная, перфектная и со знач. аннулированного 
результата.

Н е г а т и в н а я  р а з н о в и д н о с т ь  пред-
ставлена употреблением глаголов несов. вида в от
рицательных конструкциях, соотносительных с ут
вердительными конструкциями, содержащими сов. 
вид. Несов. вид в отрицательных конструкциях с 
формами инфинитива и повелит. накл. оказывается 
в определенных условиях обязательным соответст
вием сов. вида в утвердительной конструкции. Та
ковы конструкции с инфинитивом при словах типа 
не нужно, не следует, выражающие отрицание не
обходимости действия: не нужно (не надо, не следу-
ет, не стоит) откладывать, незачем (нечего) за-
держиваться (невозможны такие сочетания, как 
*не нужно отложить, *незачем задержаться); 
Это н а д о п р о д а т ь любителю тишины, 
это — место для отдыха души... Петр сказал: —
П р о д а в а т ь н е н а д о (Горьк.). Несов. вид 
обязателен также в конструкциях типа Не вста-
вать! (в утвердительной конструкции — Встать!). 
Сюда относятся также отрицательные конструкции 
с формами повелит. накл.: Отпусти его! — Не от-
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пускай его!; Расскажите об этом! — Не рассказы-
вайте об этом!; Запишите! — Не записывайте! 
Сов. вид при отрицании употребляется в тех случа
ях, когда выражается предостережение: Не забудь!; 
Не опоздай!; Не упади!; Не ошибись!; Не потеряй!; 
Не простудись!

При употреблении форм прош. вр. также на
блюдается подобное соотношение глаголов сов. ви-
да в утвердительной конструкции и несов. вида — в 
отрицательной: — Зачем же вы н а б р о с и -
л и с ь на меня? — Я — н е н а б р а с ы в а л с я
(Горьк.); — А на сколько же ты его в арестант-
скую упек? — Я его не у п е к а л (Чех.). Однако 
употребление несов. вида в отрицательной конст
рукции, будучи обычным, не является обязатель
ным. При употреблении сов. вида (не набросился; не
упек) отрицалось бы осуществление данного кон
кретного факта; при употреблении же несов. вида 
отрицается и факт вообще и причастность к нему 
субъекта. Тем самым употребление несов. вида спо
собствует эмоциональноэкспрессивному усилению 
отрицания.

§ 1451. О г р а н и ч е н н о  к р а т н а я  р а з -
н о в и д н о с т ь: глаголы несов. вида употребляют
ся в сочетании с показателями ограниченной крат
ности действия — два раза, трижды; За время бо-
лезни старосты Артамонов д в а ж д ы п р и -
х о д и л к нему (Горьк.); [В а р я:] Вечный сту-
дент! Уже д в а р а з а у в о л ь н я л и из уни-
верситета (Чех.). По условиям контекста данное 
употребление сходно с суммарным употреблением 
сов. вида (см. § 1443). Однако есть различие в пред
ставлении самого действия: если при сов. виде (Мы
дважды встретились) сообщается об определен
ном количестве конкретных фактов, то при не
сов. виде (Мы дважды встречались) обозначается 
определенное количество актов действия, представ
ленного безотносительно к конкретному характеру 
его осуществления.

§ 1452. П е р ф е к т н а я  р а з н о в и д 
н о с т ь: при употреблении глаголов несов. вида в 
форме прош. вр. констатируется такое наличие или 
отсутствие факта в прошлом, которое характеризует 
состояние субъекта в данный момент: — Всетаки
он многое в и д е л, образован? (Л. Толст.); — Ты, 
Никита, про Илью знаешь? — С л ы ш а л (Горьк.); 
Оставьте! Ч и т а л и! — крикнул сердито
фельдшер (Купр.); По дороге он оглядывал прохо-
жих и думал: «Этот не ч и т а л „Капитала“. И
этот... И тот, с бородой, н е ч и т а л. А я вот
ч и т а л» (Сельв.). Подобное употребление огра
ничено узким кругом глаголов, в самом лексиче

ском значении которых заложена возможность вы
ражения результата восприятия, познания.

К рассматриваемой разновидности относятся 
также случаи, когда при помощи глагола не
сов. вида с отрицанием выражается состояние, вы
званное последствиями неосуществленного дейст
вия: Было холодно, я три ночи н е с п а л, изму-
чился и начал сердиться (Лерм.); [В о ж е в а т о в:] 
Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменыч? 
[К н у р о в:] Что вы, утромто! Я еще не з а в -
т р а к а л (А. Остр.); [О л ь г а  А н д р е е в н а:] 
Ишь исхудала. С утра н е е л а (Кавер.). Такое 
употребление характерно для немногих глаголов, 
лексическое значение которых предполагает воз
можность того, что отсутствие действия вызывает 
определенное состояние (голода, усталости и под.). 
Функция выражения наличного результата высту
пает здесь как дополнительный оттенок, ослож
няющий общее указание на самый факт наличия 
или отсутствия действия.

§ 1453. В  р а з н о в и д н о с т и  с о  з н а ч. 
«а н н у л и р о в а н н о г о  р е з у л ь т а т а» 
указание на наличие факта в прошлом осложняется 
дополнительным представлением об аннулировании 
результата действия и его замене к моменту речи 
противоположным действием: [Л а в р  М и р о 
н ы ч:] Уж я дожидаться ни в каком случае не мо-
гу. Потрудись сказать, милая, что я сам з а е з -
ж а л (А. Остр.); [Д у л ь ч и н:] Что ей надо? 
[М а р д а р и й:] За портретом п р и х о д и л а
(А. Остр.). В таком употреблении обычно высту
пают глаголы со знач. перемещения, которые в 
своем лексическом значении заключают представ
ление об обратном движении (приходила = (пришла 
и ушла)).

§ 1454. Итак, глаголы несов. вида употребляют
ся в более широких и более разнообразных услови
ях, чем глаголы сов. вида. Помимо тех типов ситуа
ций, которые могут передаваться (поразному) гла
голами обоих видов, есть и такие типы ситуаций, 
которые могут быть переданы лишь при участии 
глаголов несов. вида. К тому же при передаче по
вторяющихся ситуаций употребление глаголов 
сов. вида ограничено. Наличие у глаголов не
сов. вида более широкой сферы употребления, чем 
у глаголов сов. вида, вытекает из общего характера 
противопоставления видов по их грамматическому 
значению. Сов. вид характеризуется указанным 
выше (§ 1386) постоянным положительным семан
тическим признаком, и это в известной степени ог
раничивает сферу его употребления. Отсутствие у 
несов. вида указанного семантического признака 
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открывает более разнообразные возможности его 
функционирования. Хотя несов. вид и не имеет по
стоянного положительного признака, он обладает 
вполне определенным основным грамматическим 
значением, которое заключается в выражении дей
ствия нецелостного, не ограниченного пределом. 
Это значение в зависимости от контекста, а также 
от способа действия и лексического значения глаго
ла реализуется в целом ряде типов употребления. В 
одном из типов употребления (обобщеннофакти-
ческом) проявляется нейтральное отношение не
сов. вида к выражению ограниченности или неогра
ниченности действия пределом, целостности или 
нецелостности действия. Все типы употребления 
глаголов несов. вида свидетельствуют о том, что 
несов. вид, как и сов., имеет явно выраженную се
мантическую специфику. Типы употребления гла
голов сов. и несов. вида и разновидности этих типов 
представлены в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Тип
ситуации

Вид глагола
сов. несов.

1. Ситуация 
единичного 
(неповто
ряющегося) 
действия

Конкретнофак
тический тип 
употребления. 
Разновидности: 
потенциальная, 
перфектная, 
ограничен
нодлительная, 
суммарная

Конкретнопроцес
сный тип употребле
ния. Разновидности: 
конативная, подчерк
нутодлительная

2. Ситуация 
повторяю
щегося 
действия

Нагляднопри-
мерный тип 
употребления. 
Разновидности: 
потенциальная, 
перфектная

Неограниченнократ
ный тип употребления. 
Разновидности: потен
циальная (потенциаль
ноузуальная и потен
циальнокачествен
ная), нагляднопри
мерная

3. Ситуация 
постоянно
го отноше
ния

—
Тип употребления со 
значением постоянно
го отношения

4. Ситуация 
обобщен
ного факта —

Обобщеннофактичес
кий тип употребления. 
Разновидности: нега
тивная, ограниченно
кратная, перфектная, 
со знач. «аннулиро-
ванного результата»

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА
И РАЗРЯДЫ ПЕРЕХОДНЫХ

И НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1455. Залог в русском языке является грамма
тической категорией, формируемой средствами 
морфологии и синтаксиса. Залог — это категория, 
образуемая противопоставлением таких рядов мор
фологических форм, значения которых отличаются 
друг от друга разным представлением одного и того 
же соотношения между семантическим субъектом, 
действием и семантическим объектом. Различия 
заключаются в разной направленности глагольного 
признака по отношению к его носителю, выражен
ному подлежащим. Это достигается специальными 
конструкциями актива и пассива: в конструкции 
актива (Объем статьи определяет автор) глаголь
ный признак представлен как исходящий от его но
сителя; в конструкции пассива (Объем статьи оп-
ределяется автором) — как направленный на него. 
Это различие определяется тем, что в активе в роли 
носителя глагольного признака выступает семанти
ческий субъект, а в пассиве — семантический объ
ект. Тем самым одно и то же соотношение между 
субъектом, действием и объектом представлено в 
активной и пассивной конструкции поразному: со 
стороны субъекта, осуществляющего действие, или 
со стороны объекта, подвергающегося действию 
или испытывающего действие (состояние).

В конструкции актива (Художник пишет порт-
рет; Русские выиграли сражение) семантический 
субъект, производящий действие (деятель) назван 
им. падежом, т. е. формой, специально предназна
ченной языком для обозначения семантического 
субъекта; семантический объект в них назван фор
мой вин. п. или — при отрицании — род. п. (Ху-
дожник не написал портрета), т. е. формой, специ
ально предназначенной для обозначения объекта (о 
неопределенноличных, обобщенноличных и без
личных конструкциях см. ниже).

В конструкциях пассива (Портрет пишется, 
написан художником; Сражение выигрывается, 
выиграно русскими) значение субъекта (деятеля) 
выражено формой тв. п. (т. е. формой, осложненной 
значением орудийности). Ослабленность в этой 
форме значения субъекта, определяющаяся самой 
формой тв. п., приводит к тому, что в форме им. п. в 
конструкциях пассива возникает сложное (диффуз
ное) значение объекта действия/субъекта состояния, 
вызываемого этим действием. Аналогично в конст
рукциях: Ученик любит учителя (актив) и Учитель
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любим учеником (пассив) — в первом случае в ак
тивной конструкции субъект выражен им. п. и явля
ется носителем глагольного признака; в конструк
ции же пассива субъект выражен тв. п., а носителем 
глагольного признака является объект: в словофор
ме учитель совмещаются объектное и субъектное 
значения.

В конструкции пассива словоформа в тв. п. со 
знач. субъекта действия может отсутствовать: Сра-
жение выигрывается, выиграно; см. об этом § 1465.

Конструкции актива и пассива являются син
таксическими средствами выражения отношения 
между субъектом, действием и объектом. Морфоло
гическим средством здесь служит форма глагола; в 
конструкции актива выступает переходный глагол в 
спрягаемой форме; в конструкции пассива высту
пают формы краткого страдат. причастия (сраже-
ние выиграно) или спрягаемые формы глагола с 
постфиксом ся в страдательном значении (сраже-
ние выигрывается). В конструкции актива глагол 
является глаголом действительного залога, в конст
рукции пассива — глаголом страдательного залога.

Таким образом, категория залога организуется 
противопоставлением действительности и страда
тельности как таких грамматических значений, в 
которых заключено разное представление одного и 
того же соотношения между семантическим субъ
ектом, действием и семантическим объектом. Это 
различие выражено одновременно и морфологиче
ски — формой глагола, и синтаксически — конст
рукциями актива и пассива.

Залог как грамматическая категория охватывает 
все глаголы. Глаголов, стоящих вне залога, не су
ществует. Таким образом, к сфере залога относятся 
и неопределенноличные конструкции типа Ста-
тью пишут, К вам пришли, и обобщенноличные 
предложения типа Позавидуешь таким людям, Его
не проведешь. В этих случаях в одной и той же сло
воформе представлен и глагольный признак, и его 
носитель, выступающий как неопределенное или 
обобщенное лицо. В безличных конструкциях типа 
Светает носитель глагольного признака отсутству
ет. Конструкции обобщенноличная, неопределен
ноличная и безличная относятся к активу, а глаго
лы в них — к глаголам действительного залога.

§ 1456. С категорией залога тесно связано деле
ние глаголов на разряды переходных и непереход
ных. Переходные глаголы называют действие, ко
торое направлено на объект, выраженный зависи
мым именем в форме вин. п. (при наличии в пред
ложении отрицания такой вин. п. регулярно заменя
ется род. п.: читал книгу — не читал книги). Боль

шинство переходных глаголов обладает своими 
собственными грамматическими признаками: в их 
парадигму входит форма страдат. причастия. Непе
реходные глаголы называют действие, не предпола
гающее объекта, выраженного формой вин. п. Как 
правило, они не имеют в своей парадигме формы 
страдат. причастия. Страдательный залог непосред
ственно связан с переходностью: на нее опираются 
его морфологические средства (см. § 1455).

С разделением глаголов на переходные и непе
реходные связано выделение возвратных глаголов. 
Возвратными называются непереходные глаголы с 
формально выраженной непереходностью: это гла
голы с постфиксом ся. В одних случаях они несут в 
себе значение страдательности — и тогда глагол с 
постфиксом ся употребляется в конструкции пас
сива; в других случаях такого значения нет — и 
тогда возвратный глагол употребляется в активной 
конструкции (см. § 1468–1471).

ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ
ГЛАГОЛЫ

§ 1457. Как сказано в § 1456, все переходные 
глаголы сильно управляют вин. падежом: колоть
дрова, белить потолок, читать книгу, любить де-
тей. Большинство переходных глаголов образует 
форму страдат. причастия; о глаголах, не образую
щих такой формы, см. § 1583, 1588. Непереходные 
глаголы — это все глаголы, которые не управляют 
вин. (род.) падежом. В большинстве случаев это 
глаголы, действие которых замкнуто в сфере субъ
екта, не направлено на объект: белеет парус; птица
сидит на ветке. Эти глаголы не имеют формы 
страдат. причастия (об исключениях см. § 1583). 
Часть непереходных глаголов имеет формант непе
реходности — постфикс ся: собираться, ссорить-
ся; другие непереходные глаголы этого форманта не 
имеют: белеть, бежать, стоять.

Среди непереходных глаголов с постфиксом ся
выделяется группа глаголов, в которых постфикс 
ся выражает только страдательное значение (см. 
§ 1461). Таковы, например, глаголы: авансировать-
ся, амнистироваться, ампутироваться, асфальти-
роваться, анализироваться, анонсироваться
(спец.), бактеризоваться (спец.), бальзамировать-
ся, бетонироваться, бинтоваться, бойкотиро-
ваться, бомбардироваться, брошюроваться, валь-
цеваться (спец.), вентилироваться.

§ 1458. Существуют переходные глаголы, кото
рые управляют именем в род. п. вне условий отри
цания. Это, вопервых, некоторые глаголы, совме
щающие значение достижения результата со знач. 
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количественности: нарвать цветов, наделать оши-
бок, накупить книг; вовторых, глаголы, при кото
рых может быть употреблен как род., так и вин. п.: 
ждать письмо и ждать письма; хотеть пряник и 
пряника; просить милостыню и милостыни.

§ 1459. Переходные глаголы означают действие, 
направленное на объект; это может быть объект соз
даваемый (строить дом), изменяемый (белить по-
толок, колоть дрова), уничтожаемый (жечь письма, 
бить посуду); воздействие на объект, не производя
щее в нем никаких изменений: читать книгу, благо-
дарить отца, поздравлять сестру, хвалить ученика, 
одобрить идею. Переходные глаголы называют так
же чувственные восприятия (видеть картину, слу-
шать музыку, чувствовать боль), отношение (лю-
бить человека, ненавидеть врага). Объект при таких 
глаголах означает предмет, который воспринимается, 
к которому направлено отношение.

Непереходные глаголы называют состояние —
физическое (болеть, спать) и психическое (гру-
стить, горевать, радоваться); движение (бежать, 
бегать, идти, ходить, плыть, ехать, лететь, 
мчаться); существование (жить, быть, существо-
вать}; положение в пространстве (стоять, сидеть, 
лежать); выявление и становление признака (бе-
леть, краснеть, расти, таять, сохнуть); профес
сиональное или непрофессиональное занятие (сле-
сарничать, учительствовать, кашеварить); выяв
ление свойств или способностей (лентяйничать); 
умение (говорить пофранцузски).

Связь переходности и непереходности с лекси
ческим значением глагола выражается и в том, что 
многозначные глаголы в одних значениях могут 
быть переходными, в других — непереходными. 
Так, гл. читать является переходным и управляет 
вин. п. в знач. (воспринимать написанное): читать
книгу, письмо; этот же глагол является непереход
ным в знач. (уметь воспринимать написанное) (Ма-
лыш уже читает), (заниматься чтением) (Малыш
сидит и читает). В последнем случае внимание 
сосредоточивается на самом процессе, который аб
страгируется от объекта; это так называемое абсо
лютивное употребление глагола. Переходные пре
фиксальные глаголы сов. вида редко употребляются 
абсолютивно; обычно при них назван объект.

Об отношении переходности/непереходности к 
словообразовательным типам глаголов см. раздел 
«Словообразование глаголов».

ЗАЛОГ

§ 1460. Как сказано в § 1455, собственно залого
вым отношением является выражаемое противопос

тавлением активных и пассивных конструкций от
ношение между субъектом, действием и объектом.

Залоговое противопоставление, в котором стра
дательный залог выражен формой краткого страдат. 
причастия прош. вр. (Портрет написан художни-
ком — Художник написал портрет), характерно 
преимущественно для переходных глаголов сов. ви-
да и является у них регулярным. Значение состоя
ния, вызванного действием (см. § 1467), ярче всего 
обнаруживается именно в конструкциях с глагола
ми сов. вида в форме краткого страдат. причастия: 
Почти половина домов была п о к и н у т а свои-
ми хозяевами (Чех.); Кузьма не был вами д о -
п р о ш е н (Чех.); Николай Иванович был о к -
р у ж е н при выходе из суда толпою женщин
(А. Н. Толст.); Как все просто, когда уже с д е -
л а н о другими (Нагиб.).

У глаголов несов. вида выражение страдат. за
лога формой краткого страдат. причастия прош. вр. 
(писан, читан, зван) встречается редко (см. § 1588): 
Закрасневшись извинилась, Чтоде в гости к ним
зашла, хоть з в а н а и н е б ы л а (Пушк.); 
Другие части б ы л и ч и т а н ы Сергеем Ивано-
вичем (Л. Толст.); Он б ы л б и т ими (Л. Толст.); 
Дом с т р о е н был тем же итальянцем (Бунин); 
Портрет поэтичен и п и с а н не стариком
(М. Нестеров).

У глаголов несов. вида страдат. залог выражает
ся также кратким страдат. причастием наст. вр.: 
Левинский мир б ы л з а г л у ш а е м наплывом
Щербацкого элемента (Л. Толст.); Николай б ы л
у в а ж а е м, н о н е л ю б и м в обществе
(Л. Толст.); А я вот б ы л н е н а в и д и м, н е -
н а в и д и м хорошенькой девушкой (Чех.); Мари-
нино влияние на меня, маленькую, было огромно, 
ничем и никем н е п е р е б и в а е м о (А. Эф-
рон); Он б ы л т р е в о ж и м неудовлетворен-
ным желанием чтото видоизменять (Фед.); Как
верный ученик, я б ы л л а с к а е м всеми
(Брюс.); Все это... было влюблено в Пушкина и
л ю б и м о, д р а з н и м о, м у ч и м о и воспето
им (Ахмад.). Однако и такие формы, всегда имею
щие стилистическую окраску книжности, не обра
зуются регулярно. (см. § 1583).

Таким образом, у глаголов несов. вида залого
вое противопоставление, в котором страд. залог 
выражен формой краткого страдат. причастия, не 
является регулярным, оно ограничено возможно
стями образования страдат. причастия у глаголов 
несов. вида, малой употребительностью этих форм, 
а также стилистически. О залоговом значении пол
ных причастий см. § 1578.
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§ 1461. У глаголов несов. вида есть другой спо
соб выражения залогового противопоставления: 
это — употребление в пассивной конструкции та
ких возвратных глаголов, в которые постфикс ся
вносит страдательное значение. В таких случаях 
активной конструкции, где переходный глагол яв
ляется глаголом действит. залога (Они постигают
добро и зло) противостоит пассивная конструкция с 
возвратным глаголом (Добро и зло постигается
ими. Фед.). В это противопоставление (оппозицию) 
вступают два разных глагола: переходный (пости-
гать) и возвратный (постигаться); Цель эта
д о с т и г а л а с ь действиями народной войны
(Л. Толст.); Все лучшее в мире — было к ее услугам
и п о л у ч а л о с ь ею совершенно даром (Чех.); 
Убранство и порядок дома в е л и с ь Татьяною
Семеновной постаринному (Л. Толст.); Сад о т -
д а в а л с я с весны хозяйкой внаймы (Дост.); От-
того, что луна з а г о р а ж и в а л а с ь ею [кув
шинкой], дрожало и лучилось вокруг нее сказочное
сияние (Солоух.). Во всех таких случаях залоговое 
значение может быть выражено страдат. причасти
ем наст. вр. (при условии, если такое причастие мо
жет быть образовано).

В конструкциях пассива глаголы с постфиксом 
ся употребляются преимущественно в формах 3 л. 
ед. и мн. ч. Другие формы здесь редки: Потом я
гдето... п р и г л а ш а ю с ь уже прямо Мухиным
(Н. Пирогов); Я, брат, вообще у п о т р е б л я -
ю с ь иногда по иным делам (Дост.).

П р и м е ч а н и е. Постфикс ся в страдат. значении 
иногда имеют и глаголы сов. вида: Известие о судьбе
этой женщины вышлется мне сюда (Л. Толст.); Скоро из
этого самовара дольются крутым кипятком стаканы
(Катаев); Здесь палец не порежется ножом (Ахмад.). 
Такое употребление редко.

§ 1462. Выражение залогового противопостав
ления во многом зависит от вида глагола: глаголы 
сов. вида выражают страдат. залог преимуществен
но формой краткого страдат. причастия; глаголы 
несов. вида выражают страдат. залог преимущест
венно возвратным глаголом с постфиксом ся в 
страдат. значении. Возвратный глагол несов. вида 
со страдат. значением никогда не выражает состоя
ния, вызванного предшествующим действием; 
сравним: Вагоны, столбы, люди, все, что было вид-
но — б ы л о з а н е с е н о с одной стороны сне-
гом и з а н о с и л о с ь все больше и больше
(Л. Толст.).

§ 1463. Грамматическая категория залога явля
ется категорией с м е ш а н н о г о т и п а: у гла
голов сов. вида и у некоторых глаголов несов. вида 

(см. § 1460) при соотношении спрягаемых форм 
действит. залога и кратких страдат. причастий зало
говое противопоставление выражено разными фор
мами одного глагола (Студенты построили клуб —
Клуб построен студентами; Его любят друзья —
Он любим друзьями); у других глаголов несов. вида 
залоговое противопоставление выражено разными 
глаголами; переходными глаголами действит. зало
га и возвратными глаголами в страдат. значении 
(которое может быть выявлено только в конструк
ции пассива: Профессор читает лекцию — Лекция
читается профессором). Такое вовлечение в сферу 
грамматической категории отношений между раз
ными словами делает категорию залога категорией 
отчасти словоизменительного, отчасти несловоиз
менительного типа (см. § 1115).

§ 1464. К глаголам действит. залога относятся 
следующие: 1) переходные глаголы сов. и не
сов. вида в спрягаемой форме, вступающие в зало
говое противопоставление; 2) переходные глаголы 
сов. и несов. вида, не вступающие в залоговое про
тивопоставление; 3) все непереходные глаголы сов. 
и несов. вида с формально не выраженной непере
ходностью (см. § 1457), например закричать, пой-
ти, жить, существовать, сидеть; к таким глаго
лам относятся также переходные глаголы в непере
ходных значениях, например читать в предложе
нии: Мальчик любит читать; писать в предложе
нии: Славно пишет, переводит (см. § 1459); 
4) непереходные глаголы с формально выраженной 
непереходностью, т. е. возвратные глаголы с пост
фиксом ся нестрадательного значения в активных 
оборотах (Дети купаются в реке, Новоселы стро-
ятся летом); 5) безличные глаголы (см. § 1524). 
Все глаголы, которые не вступают в залоговое про
тивопоставление (группы 2–5), являются несоотно
сительными глаголами действит. залога. Эти глаго
лы не могут формировать пассивной конструкции.

§ 1465. Конструкция страдат. залога (пассив) 
может быть трехчленной или двучленной: субъект 
действия в ней может быть выражен (Полы моются
у б о р щ и ц е й раз в неделю) или не выражен 
(Полы моются раз в неделю). В трехчленной конст
рукции субъект действия назван специальной фор
мой — т в о р и т е л ь н ы м  п а д е ж о м со 
знач. д е й с т в у ю щ е г о  с у б ъ е к т а. Обыч
но это одушевл. существительные: Люди убиты
этими самыми невиноватыми в этих смертях
л ю д ь м и (Л. Толст.); Почти половина домов
была покинута своими х о з я е в а м и (Чех.); 
Роль играется т о б о й великолепно (Чех.); От-
четливо дифференцируется Ш о л о х о в ы м
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понятие народа (журн.). Однако субъект действия 
может быть выражен также неодушевл. существи
тельным с конкретным или отвлеченным значени
ем: Слезы сии отчасти возбуждаемы были
п у н ш е м (Пушк.); Совесть прекрасно заглуша-
ется р а с с у ж д е н и я м и (Чех.); Это отчас-
ти требовалось общественным м н е н и е м
(Л. Толст.); Село густо затенялось с а д а м и
(Фед.); Это желание продиктовано с о о б р а -
ж е н и я м и к о н к у р е н т н о й б о р ь б ы
(газ.). Конструкции с тв. п. со знач. действующего 
субъекта имеют книжный характер.

§ 1466. В употреблении чаще бывают представ
лены двучленные страдательные конструкции, т. е. 
конструкции, не включающие в себя формы со знач. 
субъекта действия: Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается (присказка); Допросы произво-
дились уже второй месяц (Фед.); Отряды нелегаль-
но перебрасывались через границу (газ.). Отсутствие 
тв. п. со знач. действующего субъекта в конструк
ции пассива может в некоторой степени приглушать 
значение страдательности. Степень определенности 
страдат. значения при этом во многом зависит от 
способов его выражения. Так, в конструкциях с 
кратким страдат. причастием наст. вр. глагола не
сов. вида значение пассива остается очевидным и 
при неназванном субъекте действия: Он любит и
любим (Фед.); Ваня был допускаем в детскую
(Цвет.); Святость учительского дела всегда была
чтима высоко (газ.); Мои примеры могут и должны
быть критикуемы (Л. В. Щерба). В конструкциях с 
возвратным глаголом несов. вида при отсутствии 
субъекта действия значение страдательности ослаб
лено. Это значит, что глагол с постфиксом ся мо
жет быть истолкован двояко — и как глагол стра
дат., и как глагол действит. залога: Ишь, как в ста-
ринуто люди х о р о н и л и с ь, — сказал мне ка-
който старик (Бунин); Но ж г л и с ь костры и
обжигал огонь (О. Шестинский); Больное самолю-
бие р а з д р а ж а л о с ь изо дня в день (Панова).

В случаях, когда возвратный глагол имеет толь
ко страдат. значение (см. § 1457), это значение вы
является достаточно определенно в любом контек
сте.

§ 1467. В глаголах сов. вида в форме краткого 
страдат. причастия прош. вр. при отсутствии тв. п. 
со знач. действующего субъекта значение состоя
ния преобладает над значением действия. В конст
рукциях Клуб построен студентами в короткий
срок; Магазин был открыт продавцом в 10 часов
причастие несет значение действия, пассивно вос
принятого объектом; в конструкциях Клуб постро-

ен, Магазин открыт в причастии преобладает зна
чение состояния. Аналогично: Дело уже слажено
(Триф.); В бригадах открыто десять торговых
точек (газ.).

Пассивные конструкции со страдат. глаголами 
несов. вида часто соотносятся с активными конст
рукциями с неопределенноличным значением: По
радио передаются последние известия — По радио
передают последние известия; Улицы асфальтиру-
ются летом — Улицы асфальтируют летом.

ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА

§ 1468. Как сказано в § 1455, категорией залога 
охватываются все глаголы русского языка, следова
тельно, и те возвратные глаголы, у которых пост
фикс ся не формирует страдат. значения. Такие 
глаголы представляют собой различные словообра
зовательные типы непереходных глаголов действит. 
залога. Возвратные глаголы, таким образом, обра
зуют разные лексикограмматические разряды (см. 
§ 1119). Тв. п. при таких глаголах никогда не имеет 
значения действующего субъекта.

Конструкция с возвратным глаголом действит. 
залога имеет свои синтаксические характеристики: 
она может быть распространена деепричастным 
оборотом; деепричастие выражает здесь действие, 
происходящее одновременно с действием сказуемо
го (Новоселы, торопясь успеть до зимы, строятся
летом); сказуемоеглагол действит. залога может 
определяться местоимением сам, относящимся од
новременно и к подлежащему (Нитки сами так и
рвутся).

В зависимости от того, какой глагол является 
мотивирующим, выделяются две разновидности 
возвратных глаголов действит. залога: глаголы, мо
тивированные глаголами переходными и непере
ходными.

§ 1469. Возвратные глаголы, мотивированные 
переходными глаголами, распределяются по не
скольким лексикограмматическим разрядам.

1) В глаголах с о б с т в е н н о  в о з в р а т -
н о г о значения субъект и объект действия совпа
дают: субъект, выраженный подлежащим (обычно 
это сущ. одушевл.), направляет действие на самого 
себя. Это — глаголы со знач. физического действия: 
мыться, умываться, одеваться, раздеваться, обу-
ваться, разуваться, причесываться, бриться, бе-
литься, румяниться, кутаться, гримироваться; Не
вышел, не выбежал, а в ы б р о с и л с я вон
(Фед.). Для ряда таких глаголов характерна семан
тическая близость с сочетаниями переходного гла
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гола с вин. п. местоимения себя: мыть себя, оде-
вать себя; Половина их в течение десяти лет гибла, 
кто в е ш а я себя, кто сжигаясь (Л. Толст.). Сю
да же относится ряд глаголов со значением состоя
ния: сдерживаться, настраиваться, возбуждать-
ся, унижаться (сравним: сдерживать себя, на-
страивать себя, возбуждать себя, унижать себя).

2) Глаголы в з а и м н о  в о з в р а т н о г о
значения выражают взаимное (совместное, направ
ленное друг на друга) действие нескольких субъек
тов: целоваться, обниматься (целовать, обнимать
друг друга), встречаться, видеться, знаться (разг.), 
мириться, ссориться, шептаться.

3) Глаголы к о с в е н н о  в о з в р а т н о г о
значения называют действие, совершаемое субъек
том в своих интересах; это значит, что субъект со
вершает действие для себя самого, но ни в самом 
глаголе, ни в его синтаксических связях это значе
ние специально не выражается. Таковы глаголы 
прибираться, укладываться, строиться, постро-
иться, запасаться, устраиваться; Это бы, рас-
строило наши планы, а мы у л о ж и л и с ь
(Л. Толст.); Мы все еще стоим на дороге и п о -
ч и н я е м с я (Чех.); Хорь о б с т р о и л с я, на-
копил деньжонку (Тург.); Мы у него лошадьми
р а з д о б у д е м с я (Тург.); Помаленьку да поти-
хоньку — глядишь и о б с т а в и л с я (С.Щ.). 
Значение таких глаголов может быть истолковано 
конструкциями, содержащими местоимения себе, 
для себя: раздобыться (разг.) — раздобыть для
себя; обставиться, прибраться — обставить, при-
брать свой (для себя) дом; починиться (разг.) —
починить чтон. свое (себе); уложиться (разг.) —
уложить свои вещи.

4) Глаголы а к т и в н о  б е з о б ъ е к т -
н о г о значения при потенциальнокачественном 
употреблении глаголов несов. вида (см. § 1447) на
зывают (как правило, в формах наст. вр.) действие 
как постоянное и характерное свойство субъекта, 
его отличительную черту: крапива жжется, корова
бодается, собака кусается, кошки царапаются.

5) Глаголы х а р а к т е р и з у ю щ е  к а -
ч е с т в е н н о г о значения называют (при тех же 
условиях, что и в п. 4) действие как характерную 
для субъекта склонность или способность подвер
гаться какомулибо воздействию: нитки плохие, 
рвутся; машина хорошо заводится; фарфор легко
бьется; кофе плохо растворяется. Подлежащим 
при таких глаголах выражается субъект — носитель 
свойства, характерного признака.

6) Глаголы о б щ е в о з в р а т н о г о значе
ния называют действие, замкнутое в сфере субъекта 

как его состояние: сердиться, тревожиться, удив-
ляться, радоваться, томиться, пугаться, беспоко-
иться, веселиться, печалиться, конфузиться; Ма-
рья Кирилловна в е с е л и л а с ь как дитя (Пушк.); 
В первое время п е ч а л и л а с ь Саша (Некр.); Не
б е с п о к о й с я, пожалуйста, ни о моей болезни, 
ни о своем проигрыше (Л. Толст.).

7) П о б о ч н о  в о з в р а т н ы е глаголы 
называют действие как соприкосновение с объек
том, причем объект своим наличием как бы стиму
лирует, порождает само это действие, делает его 
возможным: держаться за перила, взяться за ручку
двери, цепляться за руку, стукнуться, удариться, 
ушибиться об угол, тереться о забор.

§ 1470. Возвратные глаголы, мотивированные 
непереходными глаголами, не организуются в более 
или менее четкие лексикограмматические разряды. 
Сочетанием непереходного глагола с постфиксом 
ся очень часто образуется глагол, который лекси
чески близок к глаголу без постфикса ся: грозить и 
грозиться, стучать и стучаться, звонить и зво-
ниться; в некоторых контекстах в подобных глаго
лах с постфиксом ся выявляется оттенок интенсив
ности или настойчивости в осуществлении дейст
вия: Я стал с т у ч а т ь с я в дверь. Вышел хозя-
ин (Пушк.); Мы з в о н и л и с ь долго, но напрас-
но (Верес.). В других случаях постфикс ся, присое
диняясь к непереходным глаголам со знач. (видеться 
в какомлибо цвете), может привносить в значение 
глагола оттенок неопределенности, слабости выяв
ления признака; сравним: белеть и белеться, крас-
неть и краснеться, чернеть и чернеться; Он ничего
не видел: то с е р е л о с ь, то как будто ч е р -
н е л о с ь чтото (Л. Толст.); Только свет луны
б е л е е т с я длинной чертой по полу (Тург.); В
овраге к р а с н е л с я догоравший огонь
(Л. Толст.). Постфикс ся может переводить непере
ходный глагол в класс безличных, называющих со
стояние, переживаемое субъектом помимо его воли: 
верится, плачется, думается (см. § 1524). В соче
тании с различными префиксами постфикс ся фор
мирует разные словообразовательные типы глаго
лов; они описаны в § 936–959.

§ 1471. Некоторые возвратные глаголы не со
относительны с глаголами без постфикса ся; на
пример: бояться, улыбаться, удаться, смеяться, 
нравиться, надеяться, гордиться, лениться, 
стараться, сомневаться, понадобиться, безл.: 
смеркается, нездоровится, а также возвратные 
глаголы несов. вида со знач. изменения положе
ния в пространстве: ложиться, садиться, стано-
виться.
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КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1472. Морфологическая категория наклонения 
глагола — это система противопоставленных друг 
другу рядов форм, выражающих отношение дейст
вия к действительности и имеющих значения ре
альности (изъявительное наклонение), побуждения 
(повелительное наклонение) или предположитель
ности, возможности (сослагательное наклонение). 
Изъявительное наклонение тесно связано с катего
рией времени: значение этого наклонения выявля
ется в формах наст., прош. и буд. вр. Повелительное 
и сослагательное наклонения не имеют форм вре
мени.

Морфологическая категория наклонения орга
низуется противопоставлением следующих рядов 
форм: 1) форм изъявительного наклонения, в состав 
которых входят формы наст., прош. и буд. вр. у гла
голов несов. вида (играю, играешь, играет, играем, 
играете, играют; играл, играла, играло, играли; бу-
ду, будешь, будет, будем, будете, будут играть) и 
формы прош. и буд. вр. у глаголов сов. вида (сказал, 
сказала, сказало, сказали; скажу, скажешь, ска-
жет, скажем, скажете, скажут); 2) форм повели
тельного наклонения (скажи, скажем(те), скажи-
те) (о сочетаниях типа пусть скажет, пусть ска-
жут см. § 1480); 3) форм сослагательного наклоне
ния (сказал бы, сказала бы, сказало бы, сказали бы). 
Каждый из этих рядов форм характеризуется един
ством категориального значения и определенными 
средствами выражения. К этим средствам относят
ся: 1) аффиксы: флексии и постфикс те — в фор
мах повелит. накл.; 2) формообразующие частицы: 
бы — в формах сослагат. накл., давай(те) (в соче
тании с инфинитивом) в формах совместного дей
ствия повелит. накл. (см. § 1479); 3) вся система 
временных форм — в изъявит. накл. Как видно, 
формы повелит. и сослагат. накл. характеризуются 
своими специальными показателями; формы изъя
вит. накл. специального показателя наклонения —
аффикса или частицы — не имеют: роль морфоло
гических показателей изъявит. накл. выполняют 
формы времени.

Каждое из морфологических наклонений обла
дает своим категориальным значением. Значение 
изъявительного наклонения — представление дей
ствия как реального, такого, которое действительно 
происходит, происходило или будет происходить; 
значение повелительного наклонения — представ
ление действия требуемого, такого, к которому го
ворящий когол. побуждает; значение сослагатель

ного наклонения — представление действия как 
возможного, предполагаемого. Наклонения глагола 
по значениям реальности, побуждения и предполо
жительности образуют два основных противопос
тавления. Это, вопервых, противопоставление изъ
явительного (так наз. «прямого») наклонения на
клонениям повелительному и сослагательному 
(«косвенным»); вовторых, это противопоставление 
выражающего побуждение повелительного накло
нения наклонениям изъявительному и сослагатель
ному, которые в основных своих значениях воле
изъявления не выражают.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§ 1473. Как уже сказано в § 1472, категориаль
ным значением изъявительного наклонения являет
ся значение реальности, т. е. представление дейст
вия как реально осуществляющегося в настоящем, 
прошедшем или будущем: Однообразный, глухой
шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о
вечном сне, какой ожидает нас. Так ш у м е л о
внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореан-
ды, т е п е р ь ш у м и т и б у д е т ш у -
м е т ь так же равнодушно и глухо, когда нас не
будет (Чех.). В условиях контекста, в сочетаниях с 
частицами и другими характеризующими словами 
на значение реально осуществляющегося действия в 
формах изъявит. накл. могут наслаиваться оттенки 
объективно обусловленной возможности или не
возможности и различные модальные характери
стики (намерения, решимости, угрозы, готовности, 
нежелания). Эти оттенки выражаются в особых 
синтаксических условиях употребления форм вре
мени, вида и лица или при сочетании с частицами, 
наречиями, модальными словами. Специфика изъя
вит. накл. состоит в том, что оно практически не 
налагает ограничений на возможности выражения 
различных модальных оттенков лексикограммати-
ческими средствами и средствами контекста.

Формы изъявит. накл. могут употребляться пе
реносно — для выражения тех значений, которые 
свойственны повелит. и сослагат. наклонениям. 
Существенную роль при этом играют контекст и 
интонация, а также вся речевая ситуация. Употреб
ление изъявит. накл. в ситуации побуждения харак
терно, вопервых, для форм 2 л. ед. и мн. ч. буд. вр.; 
вовторых, для форм прош. вр. отдельных глаголов 
сов. вида.

1) Употребление форм 2 л. буд. вр. в функции 
побуждения распространено в разговорной речи, 
широко отражается в художественной литературе 
при передаче диалога. Значение буд. вр. при этом не 
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утрачивается, а сочетается со значением побужде
ния. При таком употреблении значение побуждения 
может подчеркиваться в контексте соседством с 
формами повелит. накл.: Ты о т в е д е ш ь ее [со
баку] к генералу и с п р о с и ш ь там, с к а -
ж е ш ь, что я нашел и прислал... И с к а ж и, 
чтобы ее не выпускали на улицу (Чех.); П о з в о -
н и сейчас военкому. В дивизии заболел комиссар, 
а ты его з а м е н и ш ь (Фед.); Сейчас эмку з а -
п р а в ь т е, п о е д е т е в полевой госпиталь,
н а й д е т е Сафонова, изпод земли д о с т а -
н е т е и у з н а е т е, что с майором (Симон.);
В е р н и т е с ь, п о е д е т е с нами. З а б и -
р а й т е с ь  к а в мои сани (В. Ажаев).

П р и м е ч а н и е. В силу совпадения форм 1 л. 
мн. ч. буд. вр. глаголов сов. вида (например, скажем, 
пойдем) и форм повелит. накл. в знач. совместного дейст
вия (скажем — скажем(те), пойдем — пойдем(те

)
, в 

ряде случаев нельзя с уверенностью говорить о перенос
ном употреблении форм буд. вр. 1 л. мн. ч. Например, 
двоякое толкование могут получить следующие употреб
ления: Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: 
«Ну, детушки, п о с т о и м сегодня за матуш-
кугосударыню и д о к а ж е м всему свету, что мы
люди бравые и присяжные» (Пушк.); Да, у б е ж и м, 
у б е ж и м от этих людей, от этого света в ка-
койнибудь далекий, прекрасный, свободный край! (Тург.).

2) Значение побуждения может быть выражено 
формами прош. вр. некоторых глаголов (начать, 
кончить, пойти, побежать, поехать, поплыть, 
полететь, взять, взяться), употребленных в роли 
главного члена бесподлежащного предложения со 
значением побудительности: Дружно, вместе нача-
ли!; Кончили разговоры!; Пошли!; Поехали!; Поле-
тели!; Поплыли на тот берег!; Раздва, взяли!; А ну, 
взялись все вместе!; «Молчи, хрыч! — отвечал я
ему, запинаясь; ты, верно, пьян, пошел спать... и
уложи меня» (Пушк.); Полковник вызывает. Пошли
(Симон.); Петька крепче натянул варежки и дру-
желюбно сказал: — «Ну, поехали» (Гладк.). В таких 
случаях (в ситуации побуждения) категориальные 
значения изъявит. накл. и прош. вр. не утрачивают
ся: действие образно представлено так, как будто 
оно уже произошло.

Формы пошел!, пошла! развили в себе значение 
междометия ((вон)): Пошел отсюда!; Пошли прочь!; 
Нунуну! — кричал он, делая угрожающий жест
локтем в грудь. — Пошла отсюда, из барских ком-
нат, на кухню! (Гонч.).

§ 1474. В отдельных случаях, когда контекст 
указывает на возможность действия, формы 
прош. вр. изъявит. накл. могут быть употреблены в 

значении, близком к значению сослагат. накл.: воз
можное действие представляется как легко осуще
ствимое, близкое к реальности: Не канатом он с
Ермиломто связан, б р о с и л, да п о ш е л
(А. Остр.); Ах ты какой, Федя; ну, п о с л а л кого
за водкой — и вся тут (М.Сиб.).

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§ 1475. Категориальным значением повелитель
ного наклонения является значение побуждения, 
т. е. представление действия как требуемого, к ко
торому побуждает когол. говорящий: дай, уйди, 
ответь, приезжай; Товарищ, прислушайся, встань, 
улыбнись, И с вызовом миру поведай: — За город
сражаемся мы не одни, — И это уже победа
(Берг.). Формы повелит. накл. — это личные формы 
ед. и мн. ч.: форма 2 л. ед. ч., выражающая побуж
дение к действию, обращенное к одному лицу, 
форма 2 л. мн. ч., выражающая побуждение, обра
щенное к нескольким лицам, и свойственные только 
повелит. накл. формы совместного действия, выра
жающие побуждение, обращенное к группе лиц, 
включающей говорящего. Формы 2 л. ед. ч. образу
ются от основы наст. вр. одним из двух способов: 
путем присоединения к основе наст. вр. 1) флексии 
и или 2) нулевой флексии при чередовании соглас
ных в конце основ по твердости — мягкости.

П е р в ы й  с п о с о б образования характе
ризует следующие группы глаголов. 1) Глаголы с 
основой наст. вр. не на |j| (т. е. глаголы не I, II и 
VIII кл.) и с ударением на флексии в форме 1 л. 
ед. ч. наст. вр.: смотрю — смотри, говорю — гово-
ри, кричу — кричи, пеку — пеки, пишу — пиши. 
2) Глаголы с основой наст. вр. на |j| и инфинитивом 
на ить (кл. X, 1), имеющие в 1 л. ед. ч. ударение на 
флексии: таить — таю — таи, поить — пою —
пои; некоторые глаголы имеют вариантные просто
речные формы 2 л. на |j|: напои и напой, подои и 
подой. 3) Глаголы разных классов с ударением в 1 л. 
ед. ч. наст. вр. на основе, при условии, если основа 
оканчивается на сочетание согласных: кончу —
кончи, прыгну — прыгни, смолкну — смолкни; ис
ключение составляют гл. крапать и сыпать, кото
рые в форме 2 л. ед. ч. повелит. накл. оканчиваются 
на |п’|: крапь (употребляется редко), сыпь вместо 
ожидаемых *крапли, *сыпли (в соответствии с осно
вой наст. вр. — краплют, сыплют). У некоторых 
глаголов с ударяемой основой и с корневой морфе
мой на |с3т| или на две согласных, первая из кото
рых |р1|, возможны вариантные формы с и (пред
почтительно) и без и: очисти и очисть, прочисти и 
прочисть, испорти и испорть, корчи и корчь, мор-
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щи и морщь. 4) Глаголы с префиксом вы: вынеси, 
выкупи, выпиши, выскажи и под. В случае, если 
форма повелит. накл. бесприставочного глагола 
оканчивается на мягкую согласную (кинь, сунь, 
брось, ставь, правь), у мотивированных глаголов с 
приставкой вы возможны вариантные формы пове
лит. накл.: выкини и выкинь, высуни и высунь, вы-
броси и выбрось, выправи и выправь. Указанные в 
п. 3 и 4 формы повелит. накл., оканчивающиеся на 
мягкую согласную, типа испорть, прочисть, вы-
кинь, высунь свойственны разг. речи.

В т о р о й  с п о с о б образования представ
лен двумя разновидностями. 1) В том случае, если
основа наст. вр. оканчивается на парнотвердую 
согласную, форма повелит. накл. оканчивается на 
парномягкую согласную (об исключениях см. ни
же, п. 2): будут — будь, встанут — встань, 
тронут — тронь. 2) В том случае, если основа 
наст. вр. оканчивается на парномягкую согласную, 
шипящую, |j| или |г|, в форме повелит. накл. чередо
вания в конце основы отсутствуют: бросят —
брось, мурлычут — мурлычь, режут — режь, 
услышат — услышь, беле|jу|т — белей,
uгра|jу|т — играй; лягут — ляг. Глаголы бить, 
вить, лить, пить, шить (кл. I, 5), образующие фор
мы повелит. накл. по второму способу, имеют в ос
нове беглую гласную |е|: бей, вей, лей, пей, шей. По 
второму способу образуются формы 2 л. ед. ч. по
велит. накл. от глаголов с основой наст. вр. на |j| и с 
ударением на окончании в 1 л. ед. ч. (как правило, 
глаголы с основой на |j|, образующие формы пове
лит. накл., имеют ударение на основе, см. выше: 
играю, белею): боюсь — бойся (а не *боись), 
жую — жуй (а не *жуи), пою — пой (а не *пои), 
смеюсь — смейся (а не *смеись). При образовании 
формы 2 л. повелительного накл. по второй разно
видности эта форма совпадает с основой наст. вр.

П р и м е ч а н и е. Глаголы уведомить, лакомиться
и купорить (за, от) наряду с закономерными для них 
формами уведомь, лакомься, купорь образуют также 
формы на и:, уведоми, лакомись, купори.

§ 1476. Ряд глаголов образует формы повелит. 
накл. от основы, отличающейся от основы наст. вр. 
Сюда относятся: 1) глаголы кл. VIII с основой 
наст. вр. на |aj|: вставать — вста|jy|т, давать —
да|jy|т, создавать, узнавать, у которых форма по
велит. накл. имеет вид вставай, давай, создавай, 
узнавай (очевидно, под влиянием глаголов I кл. с 
суф. морфами ива, ва: разыгрывать — разыгры-
вай, подбадривать — подбадривай, напевать —
напевай); 2) изолированные глаголы дать, создать, 

у которых форма повелит. накл. образуется от осно
вы на |aj|, совпадающей с основой наст. вр. глаголов 
кл. VIII давать, создавать (давать — да|jy|, соз-
давать — созда|jy|): дай, создай; 3) изолированный 
глагол есть (основа наст. вр. е|д’| — едят) в пове
лит. накл. имеет основу еш: ешь; 4) изолированный 
глагол ехать, у которого в качестве формы 2 л. 
ед. ч. выступает образование поезжай (другие фор
мы от этой основы не образуются) и прост. ез-
жай — от глагола езжать (формы уезжай, отъ-
езжай, приезжай, наезжай, съезжай, выезжай, 
заезжай — нормальны).

§ 1477. Возможности образования форм 2 л. 
ед. ч. повелит. накл. реализуются не всегда: ему 
может препятствовать лексическое значение глаго
ла. Так, неупотребительны формы повелит. накл. от 
глаголов, называющих нецеленаправленные дейст
вия и состояния: весить, выглядеть, значить, нали-
чествовать, стоить, преобладать, поиздержать-
ся, поизноситься, приустать, подзабыть. Избега
ется употребление форм повелит. накл. от глаголов 
болеть (испытывать боль), мочь, хотеть; последние 
отмечаются в разговорных и экспрессивных сочета
ниях, преимущественно с отрицанием: Не боли ты, 
душа (Никит.); хоти или не хоти, а...; и думать не
моги (разг.).

П р и м е ч а н и е. Формы повелит. накл. префик
сальных глаголов, мотивированных гл. хотеть и мочь, 
нормальны: захоти, смоги.

Употреблению форм повелит. накл. может пре
пятствовать несовместимость лексического значе
ния глагола со значением побуждения, как правило, 
адресуемого лицу. Так, избегается употребление 
форм повелит. накл. от глаголов, называющих такие 
действия, которые исходят от неодушевл. предме
тов: близиться, бодрить, булькать, ветвиться, 
вместить, возобновиться, возникнуть, выветрить-
ся, втечь. В прямом значении побуждения не упот
ребляются формы повелит. накл. от безличных гла
голов: морозить, рассветать, знобить. Однако 
лексические ограничения могут сниматься для 
форм, конструирующих подчинительную связь в 
сложном предложении: Р а с с в е т а й сегодня
пораньше, я бы встал вовремя (Н. Дурново); Веро-
ятно, лучше было бы, д о в е д и с ь мальчику ис-
полнить свое желание (А. Шаров); Впрочем, наше
дело маленькое. Наше дело прокукарекать, а там
хоть и н е р а с с в е т а й (В. Богомолов). О 
сочетании формы повелит. накл. с частицей давай
типа давай гуляй, давай пробуй, давай играй см. 
«Синтаксис. Простое предложение», § 1938.
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§ 1478. Формы 2 л. мн. ч. повелит. накл. обра
зуются путем присоединения к формам ед. ч. пост
фикса те: идите, режьте, таите; в возвратных 
глаголах постфикс те стоит перед аффиксом ся
(сь): купайся — купайтесь, беспокойся — беспо-
койтесь. Встречающееся в ед. ч. двоякое образова
ние форм (см. § 1475) мн. числу не свойственно: из 
двух форм ед. ч. с постфиксом те соединяется 
только одна форма: высуни и высунь, но высуньте; 
высыпи и высыпь, но высыпьте; выстави и вы-
ставь, но выставьте; корчь и корчи, но корчите; 
прочисть и прочисти, но прочистите.

§ 1479. Формы совместного действия — это 
формы мн. ч.; обозначаемое ими побуждение всегда 
относится к двум или более лицам: к собеседнику 
(либо собеседникам, группе лиц, включающих со
беседника) и к самому говорящему. Значение пове
лит. накл. у этих форм выражается при помощи 
постфикса те, присоединяемого: 1) у глаголов 
сов. вида и у глаголов однонаправленного движе
ния — к форме 1 л. мн. ч. изъявит. накл.: пойдемте, 
поедемте, идемте, летимте, плывемте; Ребята! 
Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой
(Лерм.); А, впрочем, станемтека лучше чай пить
(Тург.); 2) у глаголов несов. вида (кроме глаголов 
однонаправленного движения) — к частице давай, 
соединяющейся с инфинитивом этого глагола: да-
вайте петь, давайте играть; Д а в а й т е, — го-
ворю, — ласковые, в жмурки по полянке б е -
г а т ь (Леск.). Частица давай(те) употребляется и 
при формах совместного действия глаголов 
сов. вида: давай(те) напишем; давай(те) сыграем; 
Зовет меня взглядом и криком своим И вымолвить
хочет: Давай улетим! (Пушк.). Из возможных дуб
летных образований типа покормимте — давайте
покормим, сыграемте — давайте сыграем более 
употребительны сочетания с частицей давай(те).

В формах, образованных с помощью частицы 
давай, постфикс те обычно присоединяется к этой 
частице, но в разг. речи возможно присоединение 
постфикса и к частице, и к форме глагола одновре
менно: давайте напишем и давайте напишемте;
Д а в а й т е, знаете, | у с т р о и м т е карусель | 
на дереве изучения добра и зла! (Маяк.).

В том случае, если в формах совместного дей
ствия отсутствует постфикс те (при вежливом об
ращении обязательный), эти формы: 1) совпадают с 
формами буд. вр. простого (у глаголов сов. вида: 
поедем, простимся, сыграем) и наст. вр. (у глаголов 
несов. в. однонаправленного движения: едем, бе-
жим, летим); 2) совпадают с формами буд. вр. 
сложного (у глаголов несов. вида: будем играть, 

будем гулять); 3) образуются сочетанием частицы 
давай с инфинитивом глагола несов. вида, обозна
чая при этом совместное действие говорящего и 
собеседника: давай играть. Формы совместного 
действия типа будем играть употребляются редко; 
более употребительна аналитическая форма с час
тицей давай(те) и инфинитивом глагола не
сов. вида: давай(те) играть, давай(те) гулять.

При совпадении форм совместного действия с
формами 1 л. мн. ч. буд. вр. простого или буд. вр. 
сложного первые характеризуются как формы пове
лит. накл. на основании речевой ситуации и инто
нации, соотносящих эти формы с формами совме
стного действия типа поедемте, сыграемте, бу-
демте играть: [C а ш а:] (Львову) Вот теперь и
подумайте: понимаете вы себя или нет? Тупые, 
бессердечные люди! (Берет Иванова за руку).
П о й д е м отсюда, Николай! Отец, п о й д е м! 
(Чех.). Совпадением форм совместного действия гл. 
сов. и несов. вида типа пойдем, сыграем, будем иг-
рать с формами буд. вр. этих глаголов объясняется 
употребление сочетаний с частицей давай(те), рас
пространенное для глаголов сов. вида (давай(те) 
пойдем и давайте пойдемте) и грамматически воз
можное, но редкое, для глаголов несов. вида (да-
вай(те) будем играть и давайте будемте играть).

П р и м е ч а н и е  1. В функции, близкой к функ
ции частицы давай, при форме совместного действия 
может быть употреблена частица дай. Значение побужде
ния при этом имеет оттенок предоставления возможности 
со стороны того, кому адресована речь: Здесь в сумерки в
конце зимы Она да я — Лишь две души. Останься, д а й
п о с м о т р и м мы, Как месяц канет в камыши (Блок); 
Как у тебя хорошо и светло — Нам за стеною темно...
Д а й п о ш а л и м, п о с т у ч и м с я в стекло,
Д а й  к а з а б ь е м с я в окно! (Блок). Такое упот
ребление редко.

П р и м е ч а н и е  2. В разг. речи и просторечии 
совместное действие может выражаться сочетанием меж
дометия айда (айдате, прост.) с инфинитивом: айда гу-
лять! Это же междометие входит в сочетание с формами 
совместного действия, совпадающими с формами 
буд. вр.: айда погуляем.

§ 1480. Побуждение может быть отнесено к 3 л. 
ед. и мн. ч. В этих случаях оно выражается сочета
нием частицы пусть или пускай, устар. да с формой 
3 л. ед. или мн. ч изъявит. накл.: пусть придет; пус-
кай веселятся; пусть останутся; Да здравствует
солнце, да скроется тьма! (Пушк.); Да ведают по-
томки православных Земли родной минувшую судь-
бу (Пушк.). Такие сочетания, абсолютно регулярные 
в своем образовании, обычно трактуются как анали
тические формы 3 л. ед. и мн. ч. повелит. накл. гла
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гола. Однако по своей природе они ближе к сочета
ниям слов, так как, вопервых, частицы пусть, да
соединяются и с формами 1 и 2 л. (Пусть я рас-
скажу! Гоголь; Да правлю я во славе свой народ. 
Пушк.; Пусть мы будем первыми; Пусть вы пойде-
те); вовторых, эти частицы во многих случаях рас
пространяют свое значение на предложение в це
лом: Пусть стол стоит у окна! См. об этом «Син
таксис. Простое предложение», § 1938.

§ 1481. Как уже сказано в § 1475, категориаль
ное значение повелит. накл. — это значение побуж
дения. Основным носителем этого значения являет
ся форма 2 л. ед. и мн. ч., обозначающая побужде
ние, обращенное к одному лицу или к группе лиц: 
убери (со стола), подмети (комнату), напиши
(письмо), передайте (ему мою просьбу). Формы 2 л. 
могут выражать побуждение, адресованное не лицу, 
а предмету; такое обращение характерно для поэти
ческой речи. При этом предмет, к которому обра
щено побуждение, обычно персонифицирован и, 
как правило, называется: Ш у м и, ш у м и, по-
слушное в е т р и л о, В о л н у й с я подо мной, 
угрюмый о к е а н (Пушк.); Х р а н и меня, мой
т а л и с м а н (Пушк.); Д о г о р а й, г о р и, моя
л у ч и н а (народн. песня). Об употреблении под
лежащеголичного местоимения при сказуемом —
глаголе в форме повелит. накл. см. «Синтаксис. 
Простое предложение», § 2257.

В зависимости от вида глагола волеизъявление 
может сопровождаться теми или иными экспрес
сивными оттенками. Формы повелит. накл. глаголов 
несов. вида обычно выражают более категорическое 
побуждение, чем формы глаголов сов. вида. Ср.:
С я д ь, Илька! Ради бога, с я д ь! Ну, да с а -
д и с ь же! (Чех.); В ы в е р н и т е карманы! Ну, 
живо! Что я вам говорю? В ы в о р а ч и в а й т е! 
(Н. Остр.). С наибольшей отчетливостью экспрес
сивный характер побуждения в глаголах несов. вида 
выступает в тех случаях, когда из контекста оче
видно, что исполнение действия должно произойти 
немедленно: Полно врать, — прервал я строго, —
п о д а в а й сюда деньги, или я тебя взашей прого-
ню (Пушк.); О д е в а й с я, пойдем ко мне (Гонч.); 
Сейчас с л е з а й, если не хочешь, чтобы тебя
стащили в грязь (Тург.); [С т у д з и н с к и й:] Ла-
риосик! Живо н е с и т е подушку и одеяло.
К л а д и т е на диван. (Переносят Николку на ди-
ван). Р е ж ь сапог! (Булг.).

В тех случаях, когда при волеизъявлении не 
предполагается немедленное исполнение действия, 
а имеет место побуждение к действию постоянно
му, повторяющемуся, формы повелит. накл. не

сов. вида лишены экспрессивного оттенка: М о л -
ч и, с к р ы в а й с я и т а и И чувства и меч-
ты свои (Тютч.); Л ю б и ж, покуда любится,
В с т р е ч а й, пока встречается (Исак.); Ж и в и
тихонько, спокойненько, а упрямо! С л у ш а й
всех, а д е л а й, как тебе лучше (Горьк.).

Различие в значениях форм повелит. накл. гла
голов сов. и несов. вида не относится к области ус
тойчивых и строгих правил. Характер побуждения 
определяется не только видовым значением глагола, 
но также лексическим значением слова и ситуацией. 
Например, такие приглашения к действию, назван
ному глаголом несов. вида, как заходите, входите, 
садитесь, могут не иметь экспрессивных оттенков 
распоряжения или требования. Категорическое тре
бование не выражается и при употреблении форм 
повелит. накл. глаголов несов. вида, когда предпо
лагается продолжение уже начатого действия или 
специально акцентируется самый процесс осущест
вления действия: Р а с с к а з ы в а й т е, — напо-
минаю я тихонько (Горьк.); Только вы о т в е -
ч а й т е мне сразу. О т в е ч а й т е, не раздумы-
вая, а прямо, — как спрошу, так и ответьте
(А. Н. Толст.).

С другой стороны, формы повелит. накл. глаго
лов сов. вида в определенных ситуациях могут вы
ражать большую, чем формы несов. вида, катего
ричность побуждения; например: П р и д и т е в
четыре часа и П р и х о д и т е в четыре часа. 
Ср. нарастание категоричности побуждения в сле
дующем тексте: — С а д и т е с ь... Но Симон про-
должал стоять и заслонял Бочкову. — Картинкин,
с я д ь т е. — Но Картинкин все стоял. — Кар-
тинкин, с я д ь т е. Но Картинкин все стоял и сел
только тогда, когда подбежавший пристав... тра-
гическим шепотом проговорил: — С и д е т ь,
с и д е т ь! (Л. Толст.).

Формы повелит. накл. некоторых глаголов 
сов. вида с отрицанием в силу своей экспрессивной 
окраски и лексического значения глагола часто 
употребляются как устойчивые формулы просьбы: 
не покинь(те), не оставь(те), не забудь(те), не по-
губи(те); извинения: не обессудь(те); вежливого 
обращения, иногда иронического: не изволь(те) 
беспокоиться, не откажи(те) в любезности.

О видовых различиях форм повелит. накл. при 
отрицании см. § 1450.

§ 1482. В разговорной речи формы повелит. 
накл. глаголов сов. вида употребляются для «побу
ждения к запрещаемому» или «обратного побужде
ния», т. е. для выражения запрещения называемого 
действия: П о г о в о р и мне еще! (т. е. (замолчи));
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П о п а д и с ь мне только! (т. е. (нe смей, опасайся 
попасться)); Фельдшер вспылил и крикнул: — П о -
г о в о р и мне еще! Дубина! (Чех.); Застрелю!
К о с н и с ь этой женщины! (А. Н. Толст.); Ты у
меня п и к н и только (А. Остр.). Такое употреб
ление связано с определенными синтаксическими 
конструкциями и словопорядком (см. «Синтаксис. 
Простое предложение», § 1942).

§ 1483. Формы повелит. накл. некоторых глаго
лов имеют модальные значения, близкие к значени
ям междометий и частиц. Так, за отдельными лек
сическими значениями некоторых глаголов в фор
мах повелит. накл. закрепились значения фамиль
ярного и резкого побуждения к энергичному и не
медленному действию. Таковы формы давай, дуй, 
валяй, жги, жарь, шпарь, чеши в знач. (действуй 
немедленно): Валяйте сюда! Сюда, ребята! (Чех.); 
[М ы ш л а е в с к и й:] Пожалуйста, надевай ши-
нель! Валяй! Дуй! (Булг.); Объяви, чтобы без обиня-
ка... Шпарь, как давеча! (Фед.).

Формы повелит. накл. глаголов сказать (ска-
жи, скажите) и смотреть (смотри, смотрите), 
глядеть, подумать в определенных синтаксических 
позициях утрачивают побудительное знач. и упот
ребляются в функции модальных частиц, выра
жающих недоверие, сомнение, удивление: Поду-
майте, какая важная шишка!; Глядитека, чего
захотела!; Вам невдомек? Скажите, какая невин-
ность! (Фед.); Скажи на милость, даже темно
стало! (М. Бубеннов).

§ 1484. В составе предложения значение формы 
повелит. накл. может конкретизироваться как тре
бование, просьба, совет, увещевание, мольба. Все 
эти оттенки побуждения создаются интонацией, 
лексическим значением глагола, контекстом (ситуа
цией) и специальных грамматических средств для 
своего выражения не имеют.

Специфические оттенки значения характеризу
ют формы 2 л. ед. ч. повелит. накл., употребленные 
в обобщенноличном значении. Например, в посло
вицах: Хлебсоль ешь, а правду режь; Пей, да дело
разумей; Говори, да не заговаривайся; Не плюй в
колодец, пригодится воды напиться; Не в свои сани
не садись. Отрыв действия от его непосредственно
го производителя и возможность адресовать пове
ление любому лицу определяют собою широкое 
употребление форм 2 л. ед. ч. повелит. накл. в це
лом ряде значений, далеких от собственно побуж
дения. С побуждением их объединяет лишь значе
ние ирреальности (возможности, желательности) 
действия. На категориальном значении побуждения 
основано употребление форм повелит. накл. при 

выражении значений: 1) желательности; 2) должен
ствования; 3) вынужденности; 4) невозможности 
осуществления действия; 5) неограниченной воз
можности, легкости осуществления действия. Ниже 
иллюстрируются все эти употребления форм пове
лит. накл. (подробно они описываются в разделе 
«Синтаксис. Простое предложение», § 1942–1946).

1) Побуждение в соединении со значением же
лательности выражается формой повелит. накл. в 
возможном сочетании с частицей бы; такие пред
ложения имеют обобщенноличное значение: 
[Л и з а:] М и н у й нас пуще всех печалей И бар-
ский гнев, и барская любовь (Гриб.); Громом их
с о ж г и! (Бунин); сюда же: П р о п а д и (б ы) 
все пропадом; П р о в а л и с ь (б ы) они в тар-
тарары; Р а з о р в и тому живот, кто неправ-
дой живет (старая посл., Даль).

2) Побуждение в соединении со значением 
долженствования (с разными его оттенками) пред
ставлено, например, в таких употреблениях: Всяк
сверчок з н а й свой шесток (посл.: (должен 
знать)); Кому кадят, тот и к л а н я й с я (посл.); 
Здесь ж и в и не как хочешь — как тетки хотят
(Пушк.); Вы не платите, а я за вас о т в е ч а й? 
(Чех.); [М ы ш л а е в с к и й:] Довольно! Я воюю с
девятьсот четырнадцатого года. За что? За оте-
чество? А это отечество, когда бросили меня на
позор?! И я опять и д и к этим светлостям? Ну
нет (Булг.).

3) Значение вынужденности выступает при 
обобщенноличном употреблении форм 2 л. ед. ч. в 
сочетании с частицей хоть в ряде фразеологических 
оборотов; побудительность ослаблена, и на первый 
план выдвигается общее оценочное (отрицательное) 
значение: так все плохо, хоть плачь; хоть беги; 
хоть убей; хоть ложись да помирай; хоть вешайся.

4) Значение невозможности совершения дейст
вия (также в обобщенноличном употреблении) об
наруживается в случаях типа: Ему и слова никто не
скажи; И возразить не смей; Жди от него помощи, 
как же!

5) Значение неограниченной возможности, лег
кости осуществления действия представлено в та
ком, например, употреблении: Добрый доктор Ай-
болит! Он под деревом сидит. П р и х о д и к нему
лечиться И корова, и волчица, И жучок, и червячок, 
И медведица! (К. Чук.).

§ 1485. Формы совместного действия, как пра
вило, не выражают категорического побуждения. 
Для них характерно значение приглашения: Доро-
гая, с я д е м рядом, П о г л я д и м в глаза друг
другу (Есен.); — С ы г р а е м? Я не поверил своим
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ушам: — Как же я с вами буду играть? — А что
такое? — Вы же учительница! (Расп.); Дарья
Власьевна, соседка по квартире, С я д е м, п о -
б е с е д у е м вдвоем (Берг.); П е р е к у р и м, 
ребята. Повторять приглашение не приходится
(газ.).

Побуждение с большей определенностью пере
дается формами и сочетаниями с частицей да-
вай(те), но и в этом случае значение приглашения к 
совместному участию в действии преобладает; на
пример: давайте веселиться, давай(те) поедем(те), 
давай(те) купим билеты в театр.

Форма совместного действия, как правило, не 
употребляется с подлежащимместоимением мы. 
Такое употребление возможно в разговорных кон
текстах, чаще в сочетании с частицей ка, причем 
подлежащее обычно следует за сказуемым (по-
едемтека мы домой), а также с частицами дай и 
давай (давайтека мы напишем письмо или давай-
тека напишем мы письмо).

§ 1486. Сочетания с пусть, пускай, обозначаю
щие побуждение, адресованное к 3 л. ед. и мн. ч., 
обычно употребляются с местоимениями он, она, 
они или с существительными, называющими лицо 
или предмет: пусть он приходит; пусть она уезжа-
ет; пусть они расскажут; пусть студенты едут
на практику; пусть багаж останется на вокзале. 
Сочетания с пусть, пускай могут иметь оттенок по
желания (П у с т ь ж и в у т в моем сердце мечта
и тревога. Ошанин), долженствования (П у с т ь
никто н е и г р а е т с огнем — (никто не должен 
играть)), допущения (Ну и п у с т ь им легко
ж и в е т с я. Сельв.; И п у с т ь п р и х о д и т
старость. Н. Рыленков).

Те же частицы в сочетании с формами 1 л. 
буд. вр. простого и буд. вр. сложного могут оформ
лять побуждение, обращенное к 1л., т. е. к самому 
говорящему. Такие сочетания редки; значение по
буждения в них обычно соединяется со значением 
желания, допущения, принятия: [Б о б ч и н 
с к и й:] Уж не мешайте, п у с т ь я р а с -
с к а ж у, не мешайте! (Гоголь); Пусть всегда бу-
дет мама, п у с т ь всегда б у д у я! (песня);
П у с т ь себе руки, и губы, и сердце с о ж г у! 
(Цвет.).

О сочетаниях типа дай попробую, дай взгляну
см. «Синтаксис», § 2210.

§ 1487. В системе глагола есть формы, совпа
дающие с формами 2 л. повелит. накл., но не 
имеющие значения побуждения и выступающие 
только в составе определенных синтаксических 
конструкций.

1) Формы со значением обусловливающего дей
ствия, выступающие всегда в составе условного 
предложения: Но никто не знал о тайной беде мо-
ей, и, с к а ж и я о ней, никто бы мне не поверил
(Пастерн.); Пушкин — гений и Эйнштейн — гений. 
Что может их объединять? Не знаю, но думаю
почемуто, что р а з г о в о р и с ь Пушкин с Эйн-
штейном, им не было бы скучно (Я. Голованов). В 
ряде контекстов, прежде всего в обобщенноличном 
употреблении, такая форма сохраняет категориаль
ное значение побуждения: И з м е н и т е коло-
рит, и картина испорчена; Р а с с к а ж и всю
правду, никто тебе не поверит; З а г о в о р и т е
о нашествии Наполеона, и сразу вспомнятся Боро-
дино, пожар Москвы, Смоленская дорога (Песк.); 
Письмо Само Никуда не пойдет, Но в ящик его
о п у с т и — Оно пробежит, Пролетит, Проплы-
вет Тысячи верст пути (Маршак).

2) Формы, обозначающие неожиданное и не
подготовленное, обычно нежелательное действие: 
Его ждут, а он и о п о з д а й на целый час. Для 
этих форм нормально сочетание с и, возьми, возьми
и. В художественной литературе отражено употреб
ление этих форм в разговорной речи и в просторе
чии: Ему бы в сторону броситься, а он в о з ь м и
д а прямо и п о б е г и (Тург.); И вот вдруг мне
тогда в ту же секунду ктото и ш е п н и на ухо... 
(Дост.); Титка, когда мы раскулачивали, он и н а -
п а д и на товарища Давыдова (Шолох.).

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§ 1488. Сослагательное наклонение имеет ка
тегориальное значение возможности, предполо
жительности. Это значение выражается аналити
ческими формами, состоящими из глагольной 
формы на л (совпадающей с формой прош. вр.) и 
частицы бы (б): играл бы, играла бы, играло бы, 
играли бы. Так же как и повелит. накл., сослагат. 
накл. не имеет форм времени. В отличие от пове
лит. накл. оно не имеет форм лица, но имеет в 
ед. ч. формы рода: мужского (сказал бы), женско
го (сказала бы) и среднего (сказало бы). Формы 
сослагат. накл. противопоставлены по числу —
единственному (сказал, а, о бы) и множествен
ному (сказали бы).

При употреблении форм сослагат. накл. частица 
бы не обязательно располагается непосредственно 
вслед за формой на л; она может: 1) отделяться от 
форм на л другими словоформами (Едва ли б ы
старик н а ш е л, что ответить ему. Чех.; Нас не
нужно жалеть, Ведь и мы никого б н е ж а л е -
л и. Гудз.; Он б ы уже вчера п р и е х а л); 2) вы
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ступать в сочетании с подчинительными союзами 
(см. § 1674, 1683), причем степень слияния союза с 
частицей может быть различной: от совместного 
участия союза и формы сослагат. накл. в формиро
вании сложного предложения до слияния простого 
союза с частицей бы в целое новое слово — состав
ной союз (см. § 1676).

П р и м е ч а н и е. Частица бы входит в состав ана
литической формы сослагат. накл. только в сочетании с 
формой на л; синтаксические сочетания с формами пове
лит. накл. (приди бы), инфинитива (узнать бы), причастия 
(узнавший бы) не являются морфологическими формами 
сослагат. накл. глагола.

§ 1489. Присущее форме сослагат. накл. значе
ние предположительности проявляется, например, в 
таких употреблениях: [Е л е н а  А н д р е е в н а:] 
Мне хочется играть... Я с ы г р а л а б ы теперь
чтонибудь (Чех.); Без общего вашего согласия ты
б ы сюда не я в и л с я (Фед.); А, быть может, год
назад Ты б ы здесь и з в е д а л, воин, То, что наш
изведал брат (Твард.).

В зависимости от синтаксических условий и 
контекста значение предположительности может 
варьироваться и представать как значение желания 
(1), побуждения (2) или возможного обусловли
вающего действия (3).

1) Формы сослагат. накл. широко употребляют
ся для выражения желания в разных его оттенках. 
При этом формы сослагат. накл. часто объединяют
ся с частицами и выступающими в роли частиц на
речиями: пусть бы, только бы, лишь бы, что если
бы; хорошо бы, лучше бы, скорей бы, хорошо бы
чтобы, вот бы хорошо если бы, как бы только не: 
Это множество воды Очень дух смущает мой.
Л у ч ш е б в ы р о с л и сады, Там, где слышен
моря вой. Л у ч ш е б тут с т о я л и хаты И
полезные растенья, Звери бегали рогаты Для кре-
стьян увеселенья (Забол.); Сидишь тут, глупостя-
ми занимаешься, л у ч ш е б ы ужин приготови-
ла или хоть чайник п о с т а в и л а (Кетл.).

2) Формы сослагат. наклонения с безударной 
частицей чтоб употребляются для выражения по
буждения: Чтоб ты больше не приходил!; Чтоб он
сюда товарищей не приводил!; Чтоб я тебя больше
здесь не видел!

3) В придаточной части сложного предложения 
формы сослагат. накл. обозначают действие, обу
словливающее собою то, о чем сообщается в глав
ной части: [А н н а  П е т р о в н а:] А что бы вы
сделали, е с л и б ы вы в ы и г р а л и? (Чех.); Он
очень пригодился бы сегодня ночью, е с л и б ы
н е с л о м а л себе ногу (Горьк.). Те же отноше

ния в бессоюзных предложениях: У ч и л с я б ы
ты хорошо, все были бы довольны.

Подробно употребление форм сослагат. накл. 
описано в разделе «Синтаксис».

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

СИСТЕМА ФОРМ ВРЕМЕНИ

§ 1490. Морфологическая категория времени 
глагола — это система противопоставленных друг 
другу рядов форм, обозначающих отношение дей
ствия ко времени его осуществления. Строение сис
темы форм времени в их отношении к виду глагола 
свидетельствует об отсутствии тождества между 
грамматическим временем и представлениями о 
членении реального времени.

Категория времени глагола тесно связана с ка
тегорией вида. Глаголы несов. вида в изъявит. накл. 
имеют три формы времени — настоящего, прошед
шего и будущего сложного (строю, строил, буду
строить); глаголы сов. вида имеют две формы вре
мени — прошедшего и будущего простого (по-
строил, построю).

Морфологическая категория времени свойст
венна не всем формам глагола. Из спрягаемых форм 
этой категорией обладают только формы изъявит. 
накл. Повелит. и сослагат. накл. форм времени не 
имеют. За пределами спрягаемых форм глагола ка
тегорией времени обладают причастия (см. § 1577).

П р и м е ч а н и е. Об отношениях одновременно
сти/неодновременности, передаваемых деепричастиями 
несов. и сов. вида, см. § 1589.

Основу категории времени глагола составляют 
формы времени в рамках изъявительного наклоне
ния. Морфологическая категория времени строится 
на основе противопоставления следующих рядов 
форм: 1) ф о р м ы  н а с т о я щ е г о  в р е 
м е н и; ряд форм наст. вр. представлен только 
формами глаголов несов. вида (веду, ведешь, ведет, 
ведем, ведете, ведут); 2) ф о р м ы  п р о ш е д 
ш е г о  в р е м е н и  а) глаголов несов. вида (вел, 
вела, вело, вели) и б) глаголов сов. вида (закрыл, 
закрыла, закрыло, закрыли); 3) ф о р м ы  б у д у 
щ е г о  в р е м е н и: б у д у щ е г о  с л о ж н о г о
глаголов несов. вида (буду вести, будешь вести, 
будет вести, будем вести, будете вести, будут
вести) и б у д у щ е г о  п р о с т о г о  глаголов 
сов. вида (закрою, закроешь, закроет, закроем, за-
кроете, закроют), а также гл. быть (буду, будешь, 
будет, будем, будете, будут). Таким образом, в 
указанных рядах форм выделяются четыре времени 
глагола: 1) формы наст. вр., 2) формы прош. вр. 
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(глаголов несов. и сов. вида), 3) формы будущего 
сложного и 4) формы будущего простого (подроб
нее об этом см. § 1492–1494).

§ 1491. Каждый из противопоставленных друг 
другу рядов форм времени характеризуется не 
только свойственным ему категориальным грамма
тическим значением, но и особыми средствами вы
ражения. К этим средствам относятся, с одной сто
роны, аффиксы (суф. л у форм прош. вр., оконча
ния со значением лица и числа у других форм вре
мени), а с другой — типы основ, к которым присое
диняются эти аффиксы. Формы прош. вр. образуют
ся от основы прошедшего вр.: читать, крыть; 
формы наст. вр. и буд. простого образуются от ос
новы наст. вр.: чита|jyт|, кро|jyт| (об основах на
стоящего вр. и прошедшего вр. см. § 1549). Формы 
прош. вр. отличаются от форм наст. и буд. вр. тем, 
что они характеризуются специальным аффиксаль
ным показателем времени — суффиксом л, присое
диняющимся к основе прошедшего вр. (в сочетании 
с дополнительными формальными приметами —
показателями рода и числа, см. § 1494). Формы 
наст. вр. характеризуются особыми окончаниями со 
значением лица и числа, присоединяющимися к 
основе наст. вр. глаголов несов. вида, и отсутствием 
специального показателя времени. Аналогично об
разуются формы будущего простого глаголов 
сов. вида. Формы будущего сложного противостоят 
всем остальным формам времени как аналитические 
формы синтетическим; в составе этих аналитиче
ских форм имеется особый показатель времени —
вспомогательный глагол быть (буду, будешь...).

Указанные показатели во всей их совокупности 
представляют собой формальное выражение изъя
вительного наклонения (см. § 1472). Изъявит. накл. 
в отличие от сослагат. и повелит. наклонений не 
имеет специальных формальных показателей: оно 
находит формальное выражение в формах времени.

§ 1492. Ф о р м ы  н а с т о я щ е г о  в р е 
м е н и образуются путем присоединения оконча
ний, являющихся показателями лица и числа, к ос
нове наст. вр. глаголов несов. вида (см. § 1550). Вся 
совокупность окончаний со значением того или 
иного лица и числа, присоединяясь к основе 
наст. вр. глаголов несов. вида, служит формальным 
выражением категориального значения наст. време
ни (см. § 1496).

§ 1493. Ф о р м ы  б у д у щ е г о  п р о 
с т о г о  и  б у д у щ е г о  с л о ж н о г о суще
ственно отличаются друг от друга по формальному 
выражению. Формы типа напишу, сделаю называ
ются формами будущего времени (будущего про

стого) по их основному значению; по типу же сво
его образования они представляют собой формы 
наст. вр. глаголов сов. вида.

П р и м е ч а н и е. Термин «настоящее время глаго
лов сов. вида», или «настоящее совершенное», подчерки
вает формальное выражение времени. Наличие формаль
ного признака наст. вр. при основном значении будущего 
отражено и в термине «настоящее — будущее время гла
голов сов. вида». В «Русской грамматике» используется 
термин «будущее простое».

Формы наст. вр. и будущего простого не имеют 
в своем составе специального показателя времени: 
роль показателя времени выполняет вся система 
окончаний со знач. лица и числа, присоединяемых к 
основе наст. вр. глаголов несов. и сов. вида.

Ф о р м ы  б у д у щ е г о  с л о ж н о г о  
свойственны глаголам несов. вида. Это формы ана
литические. Они образуются при помощи вспомога
тельного глагола быть в личной форме будущего 
простого (буду, будешь, будет, будем, будете, бу-
дут) и инфинитива (буду писать, будешь думать, 
будет рассматривать). Вспомогательный глагол в 
составе аналитической формы служит специальным 
показателем будущего времени (кроме того, личные 
окончания этого глагола указывают на лицо и
число).

§ 1494. Ф о р м ы  п р о ш е д ш е г о  в р е -
м е н и образуются посредством суф. л, который 
присоединяется к основе инфинитива — прош. вр.: 
играл, ловил, плыл, кивнул. Формы прош. вр. в 
отличие от форм наст. и буд. вр. характеризуются 
отсутствием специальных формальных показателей 
лица — личных окончаний. Значение лица переда
ется сочетанием формы прош. вр. с личными ме
стоимениями: я пришёл, ты пришел, мы пришли, вы
пришли, он пришел (она пришла, оно пришло), они
пришли — или (значение 3 л.) сочетанием с сущест
вительнымподлежащим: поезд пришел. В отличие 
от форм наст. и буд. вр. формы прош. вр. характе
ризуются в ед. ч. показателями рода. Показатель 
рода вместе с тем выражает и значение ед. ч. При
надлежность к роду выражается следующими окон
чаниями: нулевым в форме муж. р., а в форме 
жен. р., о в форме сред. р.: играл, играла, играло; 
плыл, плыла, плыло. Формальные показатели рода 
(являющиеся также показателями ед. ч.) характерны 
в изъявит. накл. только для форм прош. вр. Поэтому 
данные показатели являются формальными приме
тами форм прош. вр. — в дополнение к суф. л. 
Окончание мн. ч. в формах прош. вр. отличается от 
окончаний со значением лица и мн. ч. в формах 
наст. и буд. вр. Поэтому и окончание мн. ч. является 
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дополнительной формальной приметой форм 
прош. вр.

Окончания форм прош. вр. указывают на то, что 
действие приписывается (в ед. ч.) предмету, назван
ному существительным муж. р., или лицу мужского 
пола (нулевое окончание); предмету, названному 
существительным жен. р., или лицу женского пола 
(окончание а); предмету, названному существи
тельным сред. р. (окончание о), или (во мн. ч.) ряду 
лиц или предметов, названных существительным 
(окончание и). Окончание о в формах прош. вр. 
безличных глаголов и личных глаголов в безличном 
употреблении служит показателем безличности (см. 
§ 1531).

Образование форм числа у форм прош. вр. от
личается по сравнению с формами наст. вр. боль
шей простотой. Как правило, оно представлено от
ношением |л — л’| (играл/играли). Исключения не
многочисленны. 1) Формы муж. р. глаголов с осно
вой на |б|, |п|, |г|, |к|, |х|, |з|, |с|, |р| не имеют в ед. ч. 
суф. л: погиб (но погибла), ослеп (но ослепла), по-
верг (но повергла), привык, высох, привез, нес, вы-
тер. 2) Ряд глаголов кл. IV с соотношением основ 
|нун| в муж. р. образует вариантные формы 
прош. вр. по кл. III или IV: ослепнул (устар.) и ослеп
(ослепнуть), мерзнул (устар.) и мерз (мерзнуть). 
(см.§ 1560). 3) При неслоговом корне в основе 
прош. вр. у глаголов кл. VI и VII форма муж. р. 
имеет в основе беглую гласную: жгла, жгли, но 
жег; вычла, вычли, но вычел; толкла, толкли, но 
толок. У глагола идти, образующего форму 
прош. вр. от супплетивной основы (иду, но шел), в 
прош. вр. соотносятся основы с наличиемотсут-
ствием гласной |о|: шёл, но шла, шли.

К системе форм прош. вр. глагола не относятся 
встречающиеся в повествовании о прошлом образо
вания типа взгляни, прыгни, скажи, приснись (все
гда с частицей и, да и: а он и скажи) и слова типа 
прыг, скок, хвать (см. о них § 1702, 1705).

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ФОРМ ВРЕМЕНИ

§ 1495. Время осуществления действия опреде
ляется по отношению к той или иной точке отсчета. 
Такой точкой отсчета является либо момент речи 
(Он п р и д е т вовремя), либо какойнибудь дру
гой момент, в частности время другого действия 
(Он думал, что п р и д е т вовремя). В морфоло
гической системе форм времени эти различия не 
отражены. Категориальные значения форм времени 
ориентируются на единую исходную точку —
г р а м м а т и ч е с к у ю  т о ч к у  о т с ч е т а. 

Это абстрактное грамматическое понятие отражает 
в обобщенном виде как момент речи, так и любой 
другой момент, по отношению к которому опреде
ляется время действия в речи.

Система форм времени строится на противо
поставлении значений одновременности (формы 
наст. вр.), предшествования (формы прош. вр.) или 
следования (формы буд. вр.) по отношению к грам
матической точке отсчета. Каждая форма времени 
заключает в своем грамматическом значении опре
деленное отношение к этому ориентиру. Так, форма 
будущего сложного (буду писать) — носитель зна
чения следования (будущего) по отношению к ука
занной точке отсчета. Это значение принадлежит 
языковой грамматической системе форм времени. В 
данной системе оно определяется вне контекста, 
безотносительно к конкретному говорящему и мо
менту его речи. В акте речи, при функционировании 
форм времени, отношение к грамматической точке 
отсчета, заключенное в данной форме, связывается 
либо с внеязыковым моментом речи (а б с о л ю т 
н о е  у п о т р е б л е н и е  ф о р м  в р е м е н и), 
либо с какимлибо иным моментом (о т н о с и 
т е л ь н о е  у п о т р е б л е н и е). Например, в 
предложении Я буду писать при употреблении 
формы будущего сложного выражается следование 
(будущее) с точки зрения момента речи говорящего; 
в предложении же Я обещал, что буду писать вы
ражается следование с точки зрения того момента 
прошлого, к которому относится действие обещал.

§ 1496. Каждый из противопоставленных друг 
другу рядов форм времени обладает категориаль
ным временным значением. Это значение объеди
няет все формы, относящиеся к данному ряду, и 
противопоставляет его другим рядам форм времени.

Ф о р м ы  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и
обладают категориальным значением о д н о 
в р е м е н н о с т и (н а с т о я щ е г о) по отно
шению к грамматической точке отсчета: [Л и д и я:] 
Вот и д е т Миша (Горьк.). Ф о р м ы  п р о 
ш е д ш е г о  в р е м е н и имеют категориальное 
значение п р е д ш е с т в о в а н и я  (п р о 
ш е д ш е г о) по отношению к грамматической 
точке отсчета: Только что сейчас р а с с у ж д а -
л а опять, в тридцатый раз: как хорошо, что я
вам о т к а з а л а и не буду вашей женой (Дост.).
Ф о р м ы  б у д у щ е г о  в р е м е н и — буду
щего сложного и будущего простого — выражают 
категориальное значение следования (будущего) по 
отношению к грамматической точке отсчета: 
[С м и р н о в:] О с т а н у с ь и б у д у т о р -
ч а т ь здесь, пока она не з а п л а т и т (Чех.).
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Указанные категориальные значения форм вре
мени в целом сводятся к общему направлению вре
менной ориентации. Такое направление непосред
ственно выражено в отношениях предшествования 
и следования: это противоположные направления 
по отношению к исходной точке отсчета. Что же 
касается отношения одновременности, то понятие 
направления временной ориентации в данном слу
чае по существу получает особый, более широкий 
смысл. Он заключается в о т с у т с т в и и на
правления предшествования и следования. В связи с 
этим категориальное значение формы наст. вр. реа
лизуется при функционировании данной формы не 
только как одновременность действия по отноше
нию к моменту речи или какомулибо иному мо
менту, но и как настоящее время в более широком 
смысле н а л и ч и я обычной, типичной или по
стоянной ситуации. Таково, например, употребле
ние данной формы при обозначении обычных, ти
пичных действий: — Обстоятельства с в я з ы -
в а ю т иногда людей совершенно разнородных
характеров (Дост.); О, как убийственно мы л ю -
б и м, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего
вернее г у б и м, Что сердцу нашему милей! 
(Тютч.). Категориальное значение формы наст. вр. в 
подобных случаях выступает как значение налич
ной, действительной для настоящего (не ушедшей в 
прошлое и не предстоящей в будущем) абстрактной 
ситуации. С точки зрения отвлеченных грамматиче
ских отношений такое употребление также охваты
вается значением одновременности в указанном 
выше смысле.

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем изложении каж
дый раз специально не говорится о значениях одновре
менности, предшествования и следования по отношению 
к грамматической точке отсчета. Категориальные значе
ния форм настоящего, прошедшего и будущего (сложного 
и простого) времени определяются соответственно как 
значения настоящего, прошедшего, будущего времени. 
При этом имеются в виду именно те отношения одновре
менности, предшествования и следования, о которых шла 
речь выше.

§ 1497. Прошедшее время глаголов несов. и 
сов. вида выражается одной и той же формой: в 
этой форме выступают глаголы разных видов, но с 
точки зрения категории времени это одна морфоло
гическая форма. Между прош. вр. глаголов не
сов. вида и прош. вр. глаголов сов. вида имеются 
различия в типах употребления, связанные главным 
образом с категорией вида. Формы прош. вр. глаго
лов сов. вида выступая в перфектном типе употреб
ления (см. § 1507), тесно связывают план прошед

шего времени с планом настоящего времени. На
против, при несов. виде глагола формы прош. вр., 
как правило, обозначают действие, полностью отне
сенное к прошлому и не имеющее связи с настоя
щим. Сравним значения форм прош. вр. глаголов 
несов. и сов. вида: Попробуй только ослушаться, 
немедленно Клавдию Петровичу расскажу, кто
портрет с п р я т а л... Я видел вчера, как ты его
п р я т а л (А. Н. Толст.). Лишь в редких случаях, 
в строго ограниченных условиях, формы прош. вр. 
глаголов несов. вида способны выступать в пер
фектном употреблении: Она отлично образованна, 
умеет мыслить... Н е л ю б и л а ни разу в жиз-
ни. Ленива, любит философствовать, читает кни-
ги лежа (Чех., переписка). См. об этом § 1510.

Таким образом, прош. вр. глаголов сов. вида от
личается от прош. вр. глаголов несов. вида способ
ностью выражать прошедшее действие, тесно свя
занное по своему результату с планом настоящего 
времени, что для прош. вр. глаголов несов. вида 
возможно лишь в исключительных случаях. Кроме 
того, прош. вр. глаголов сов. вида способно высту
пать в ряде переносных употреблений, не свойст
венных прош. вр. глаголов несов. вида (см. § 1509).

§ 1498. Иные отношения существуют между 
будущим сложным и будущим простым: это две 
самостоятельные формы времени. Хотя они входят 
в один и тот же ряд форм времени с категориаль
ным значением следования (будущего) по отноше
нию к грамматической точке отсчета, между этими 
формами имеются существенные различия в семан
тике времени. Значение форм будущего сложного 
ограничено сферой будущего: [С о р и н:] Значит, 
опять всю ночь б у д е т в ы т ь собака (Чех.). 
Формы же будущего простого наряду с этим основ
ным значением в определенных условиях контекста 
(см. § 1512) выявляют периферийное значение на
стоящего времени повторяющегося (в частности, 
обычного и типичного) действия, нередко с допол
нительными модальными оттенками. Хотя возмож
ность выявления этого значения зависит от контек
ста, существенную роль при этом играет сама фор
ма, по типу своего образования являющаяся формой 
наст. вр. (см. § 1493). Роль контекста заключается в 
том, что он обусловливает возможность реализации 
того значения, которое заложено (как побочное, 
периферийное) в самой форме наряду с ее основ
ным значением. Например: Бывает так, что з а -
х о ч е т вдруг забыть себя человек, — все забыть
(С.Ц.); Здесь между небом и землею Живет угрю-
мая тоска. Она и днем и ночью роет В полях песча-
ные бугры, Порою жалобно з а в о е т И вновь
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у м о л к н е т — до поры (Блок). В одних случаях 
значение настоящего времени повторяющегося 
(обычного) действия не связано со значением бу
дущего времени; таковы приведенные выше приме
ры. В других случаях значение наст. вр. повторяю
щегося действия может совмещаться со значением 
будущего. Такое совмещение обоих значений осо
бенно характерно для тех случаев, когда временные 
значения сопровождаются модальными значениями 
возможности или невозможности осуществления, 
необходимости, долженствования. В таких случаях 
обозначается то, что бывает обычно (постоянно, 
всегда) и что может быть (должно быть) и в буду
щем: — Послушай еще: я ведь не вздор говорю; я
согласен, во всем Петербурге н е н а й д е ш ь
такого почерка, как твой почерк (Дост.) ((невоз
можно найти сейчас), но не исключается и план бу
дущего времени); Львов честен, прям и рубит спле-
ча, не щадя живота. Если нужно, он б р о с и т
под карету бомбу, д а с т по рылу инспектору,
п у с т и т подлеца. Он ни перед чем н е о с -
т а н о в и т с я. Угрызений совести никогда не
чувствует (Чех., переписка) (выражается уверен
ность в том, что в определенных условиях могут 
произойти и непременно произойдут указанные 
действия, и это является характерным для данного 
субъекта; совмещаются значения будущего, на
стоящего времени обычного действия, указанные 
модальные значения и квалифицирующий оттенок 
по отношению к субъекту).

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ВРЕМЕНИ

§ 1499. Категориальные грамматические значе
ния форм времени реализуются во взаимодействии 
с контекстом и речевой ситуацией. На устойчивых 
типах этого взаимодействия основаны выделяемые 
в грамматическом описании типы употребления 
каждой из форм. Различается п р я м о е  и  п е 
р е н о с н о е  у п о т р е б л е н и е форм време
ни. Ср. предложения: — Смотри: В о т о н
и д е т (прямое употребление формы наст. вр.) и
И д у я вчера по улице... (переносное употребление 
той же формы в рассказе о прошлом). При прямом 
употреблении формы времени ее категориальное 
значение согласуется с конкретизирующим и уточ
няющим, но не противоречащим ему контекстом; в 
предложении Вот он идет значение формы 
наст. вр. конкретизируется как «настоящее момента 
речи». При переносном употреблении форм време
ни имеет место расхождение между категориаль
ным значением глагольной формы и контекстом; в 
предложении Иду я вчера по улице... форма глагола 

заключает в себе значение наст. вр., а контекст ука
зывает на отнесенность действия к прошлому. При 
переносном употреблении форм времени их катего
риальное значение не утрачивается (форма иду со
храняет значение наст. вр.), хотя и претерпевает 
определенные видоизменения. Под воздействием 
контекста категориальное значение формы времени 
реализуется как образное (фигуральное); в предло
жении Иду я вчера по улице... передается значение 
не реального настоящего времени, а образного: 
прошлое действие изображается так, как будто оно 
протекает в момент речи.

Употребление форм настоящего времени

§ 1500. Выделяются две основные разновидно
сти п р я м о г о  у п о т р е б л е н и я  ф о р м  
н а с т о я щ е г о  в р е м е н и: настоящее акту
альное (конкретное настоящее время момента речи) 
и настоящее неактуальное. Настоящее актуальное 
характеризуется признаком отнесенности действия 
к моменту речи: Кажется, гдето з в о н я т, —
говорит Аня (Чех.). Настоящее неактуальное не 
выражает протекания действия в момент речи. Эта 
разновидность охватывает ряд типов употребления.

Н а с т о я щ е е  а к т у а л ь н о е (конкрет
ное настоящее время момента речи) обозначает 
действие, протекающее в момент речи. Одновре
менность действия с моментом речи может быть 
подчеркнута средствами контекста, например сло
вами вон, вот, формами повелит. накл. типа по-
смотрите: [К н я з ь:] Вон каменщики м о с т я т
улицу (А. Н. Толст.); Посмотрите, он уж з а -
р я ж а е т (Лерм.). План конкретного настоящего 
времени момента речи совместим лишь с не
сов. видом, способным передавать действие в про
цессе его протекания (см. § 1438). Выражение про
текания действия в момент речи предполагает, что 
несов. вид выступает в конкретнопроцессном типе 
употребления (см. § 1438).

§ 1501. Основными типами н а с т о я щ е г о  
н е а к т у а л ь н о г о являются настоящее время 
постоянного действия (настоящее постоянное) и 
настоящее абстрактное. Н а с т о я щ е е  в р е 
м я  п о с т о я н н о г о  д е й с т в и я (н а 
с т о я щ е е  п о с т о я н н о е) констатирует на
личие того или иного отношения, не связанного с 
временными ограничениями (о ситуации постоян
ного отношения, передаваемого несов. видом, см. 
§ 1448): Могучие полноводные реки из края в край
п е р е п о я с ы в а ю т северную темную тайгу
(И. СоколовМикитов); Для записи партий и поло-
жений с у щ е с т в у е т шахматная нотация
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(учебное пособие); Вопрос о целостности системы
тесно п е р е п л е т а е т с я с вопросом об ее
изменчивости (сб. «Управление, информация, ин
теллект»).

При обозначении постоянного действия в план 
настоящего времени не выражается протекание 
действия в момент речи, хотя и не исключается, что 
постоянное действие (отношение) действительно и 
для этого момента. Когда передается постоянное 
отношение (существует шахматная нотация), мо
мент речи специально не выделяется.

П р и м е ч а н и е. Некоторые контексты представ
ляют собой промежуточный тип, совмещающий признаки 
настоящего неактуального и актуального: Ж и в у я там
же, где жил в прошлом году. Адрес мой краток: г. Сумы
(Чех., переписка).

§ 1502. Н а с т о я щ е е  а б с т р а к т н о е
выражает повторяющееся, обычное, типичное дейст
вие, представленное в широком плане настоящего 
времени, не связанного с моментом речи. Несов. вид 
при этом выступает в неограниченнократном типе 
употребления (см. § 1445): [Б о г о м о л о в:] Де-
вушки часто п л а ч у т беспричинно (Горьк.); 
Исследователь для этой цели обычно и с п о л ь -
з у е т свои содержательноинтуитивные пред-
ставления (журн.); Все, о чем м е ч т а е ш ь, при-
ходит или не тогда, когда надо, или не в том виде, 
как х о ч е т с я (В. Конашевич).

Настоящее абстрактное заключает в себе отвле
чение от конкретных действий, осуществляющихся 
в определенный период времени: к широкому плану 
наст. времени относится не то или иное конкретное 
действие, а неопределенный ряд его повторений.

Все названные типы употребления форм 
наст. вр. распространены в разговорной речи, в ху
дожественной литературе и публицистике. Времен
ные планы настоящего постоянного и абстрактного 
преобладают в научной, технической литературе, в 
деловых документах — всюду, где речь идет о по
стоянных отношениях, закономерностях, правилах. 
Настоящее актуальное представлено преимущест
венно в разговорной речи и в художественной лите
ратуре.

§ 1503. Помимо рассмотренных выше типов 
употребления, являющихся для формы наст. вр. 
основными, выделяются некоторые п е р и ф е 
р и й н ы е  т и п ы, ограниченные специфической 
целью и сферой употребления. Как и настоящее 
постоянное и абстрактное, они непосредственно не 
связаны с обозначением протекания действия в мо
мент речи, т. е. представляют собой ф у н к 
ц и о н а л ь н ы е  р а з н о в и д н о с т и  н а 

с т о я щ е г о  н е а к т у а л ь н о г о. Такими раз
новидностями являются изобразительное (описа
тельное) настоящее и настоящее комментирующее.

И з о б р а з и т е л ь н о е  (о п и с а т е л ь 
н о е) н а с т о я щ е е характеризуется художест
венноизобразительной функцией, которая опреде
ляет и сферу его употребления — литератур
нохудожественное и прежде всего поэтическое 
описание. Изображается картина или сцена; дейст
вия предстают перед взором автора, однако они не 
связаны непосредственно с моментом речи. Картина 
выходит за пределы «непосредственного видения», 
восприятия и, как художественное обобщение, при
обретает независимость от момента речи, освобож
дается от прикрепленности лишь к этому моменту: 
Поток сгустился и т у с к н е е т, И п р я ч е т -
с я под твердым льдом, И г а с н е т цвет, и звук
н е м е е т В оцепененье ледяном, — Лишь жизнь
бессмертную ключа Сковать всесильный хлад н е
м о ж е т: Она все л ь е т с я — и, журча, Мол-
чанье мертвое т р е в о ж и т (Тютч.); С т о ю
на царственном пути. Глухая ночь, кругом огни, —
Неясно т е п л я т с я они, А к утру надо все най-
ти (Блок).

§ 1504. Н а с т о я щ е е  к о м м е н т и 
р у ю щ е е употребляется в сценических ремарках, 
сценариях, всякого рода сопровождающих объясне
ниях. Обозначается действие, одновременное не с 
моментом речи, а со временем существования и 
восприятия той ситуации, которая комментируется. 
Так, формы наст. вр. в сценических ремарках и в 
сценариях обозначают действия, одновременные по 
отношению к определенному моменту (периоду) 
«сценического» (или «экранного») времени: Жан на
террасе с букетом цветов. Увидев Нину, п р я -
ч е т букет за спиной, и с ч е з а е т и в х о -
д и т уже без букета (Горьк., сценическая ремар
ка); Ерголина и Лунев с и д я т рядом. Лопухин
о б о р а ч и в а е т с я к ним (Сценарий фильма 
«Сто дней после детства»). В комментариях к игре 
выражается одновременность по отношению к оп
ределенному моменту развертывания игры: Черные
и г р а ю т без плана и незаметно п о п а д а ю т
в трудное положение (М. Ботвинник).

К настоящему комментирующему тесно при
мыкает употребление форм наст. вр. при изложении 
содержания произведения или документа: — Пом-
нишь ты «Манфреда»? — сказал товарищ. —
Манфред в Бернских Альпах, у водопада. Полдень. 
Он п р о и з н о с и т заклинания, б е р е т в
пригоршни воды и б р о с а е т ее в воздух. В ра-
дуге водопада п о я в л я е т с я Дева Гор (Бунин).
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§ 1505. Выделяются следующие типы п е р е 
н о с н о г о  у п о т р е б л е н и я  ф о р м  
н а с т. в р.: настоящее историческое и настоящее 
при обозначении будущих действий.

В  н а с т о я щ е м  и с т о р и ч е с к о м  
форма наст. вр. используется в рассказе о прошлом 
как средство образной актуализации прошедших 
событий: Только, понимаешь, в ы х о ж у от ми-
рового, глядь — лошадки мои с т о я т смирне-
хонько около Ивана Михайлова (Бунин). Настоящее 
историческое как живой и непосредственный прием 
актуализации прошедших событий (когда действия 
изображаются так, как будто они протекают перед 
глазами говорящего) характерно для устной речи в 
условиях непосредственного общения, соответст
венно для прямой речи персонажей. Вместе с тем 
настоящее историческое используется и в авторской 
речи, в исторических трудах, биографиях: Матвей
у х о д и т и, немного погодя, п р и н о с и т на
плечах громадный деревянный круг (Чех.); Весной
1812 г. Евгения о т п р а в л я ю т в Петербург. 
Здесь, в частном немецком пансионе, он г о т о -
в и т с я к вступительным экзаменам (Е. Н. Куп-
реянова, биография Е. Баратынского). В условиях 
литературного авторского повествования настоящее 
историческое обычно перестает быть непосредст
венным актом метафорического представления 
прошлого как происходящего перед глазами гово
рящего (пишущего). В отличие от настоящего исто
рического в живой разговорной речи, характери
зующегося постоянной и непосредственной связью 
времени действий со временем высказывания и 
личностью говорящего, для настоящего историче
ского в литературном авторском повествовании 
такая связь не всегда существенна. События, о ко
торых идет речь, и те, кто их производит, не соот
носятся непосредственно с личностью говорящего 
(пишущего) и с моментом его речи. Настоящее ис
торическое в подобных условиях используется 
лишь как один из возможных временных планов 
повествования, связанный с экспрессивной образ
ностью.

§ 1506. Н а с т о я щ е е  п р и  о б о з н а 
ч е н и и  б у д у щ и х  д е й с т в и й имеет две 
разновидности. Первая разновидность — н а 
с т о я щ е е  в р. н а м е ч е н н о г о  д е й с т 
в и я. Обозначенное формой наст. вр. действие 
осуществляется в будущем, но намерение, готов
ность, решимость его осуществить или уверенность 
в том, что оно произойдет, появляются уже в на
стоящем. Поэтому контраст между значением бу
дущего, обусловленным контекстом, и значением 

формы наст. вр. ослабляется указанными модаль
ными оттенками, которые связывают будущее с 
настоящим: [Т р о п а ч е в:] Я будущей зимой
у е з ж а ю за границу (Тург.); Максим, я тебе
завтра пару з а к а з ы в а ю (Чех.); Завтра, зна-
чит, б е р е м подряд на очистку поля от зайцев
(Троепол.). В данном употреблении выступают гла
голы, которые могут обозначать действие предна
меренное, зависящее от воли субъекта, такие как 
идти, ехать, уходить, уезжать, вылетать, от-
правляться, возвращаться, обедать, ужинать, 
завтракать, пировать, кутить, встречать, при-
ступать, начинать, заказывать, брать, получать, 
посылать.

Вторая разновидность — н а с т о я щ е е  
в р е м я  в о о б р а ж а е м о г о  д е й с т в и я. 
Говорящий рисует картину будущих действий, ко
торые предстают как протекающие перед его глаза
ми: Вообразите же, что вы в с т р е ч а е т е с ь
с ней потом, через несколько времени, в высшем
обществе; в с т p е ч а е т е с ь гденибудь на
бале... Она т а н ц у е т. Около вас л ь ю т с я
упоительные звуки Штрауса, с ы п л е т с я ост-
роумие высшего общества (Дост.); А потом будут
сумерки, освещенная церковь, суета возле папер-
ти... П о д к а т ы в а ю т кареты, и щегольприс-
тав г о р я ч и т с я, чтобы сохранить порядок в
этой церемонии (Бунин). Грамматическая основа 
образного представления воображаемых дейст
вий — категориальное значение формы наст. вр. —
та же, на которой в настоящем историческом стро
ится метафорическая передача прошедших дейст
вий.

Употребление форм прошедшего времени

§ 1507. Выделяются два типа прямого употреб
ления формы прошедшего времени г л а г о л о в  
с о в. в и д а: перфектное и аористическое.

П р и м е ч а н и е. Используются термины, осно
ванные на названиях форм перфекта и аориста: эти фор
мы имели в древнерусском языке значения, с которыми 
сопоставляются соответствующие типы употребления 
форм прош. вр. в современном русском языке.

П е р ф е к т н о е  у п о т р е б л е н и е  уже 
охарактеризовано выше с точки зрения категории 
вида (см. § 1442): действие относится к прошлому 
(в этом проявляется категориальное значение фор
мы прош. вр.), а его результат — к настоящему: 
Алеша, ты о з я б, ты в снегу был, хочешь чаю? 
(Дост.). Особая разновидность перфектного упот
ребления представлена в тех случаях, когда резуль
тат предшествующего действия отнесен не к на
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стоящему, а к прошлому — ко времени осуществ
ления тех событий, о которых идет речь в повество
вании: Только и жила бедная памятью о милом
сердцу... И с т а я л а вся (М.Печ.). Эта разно
видность перфектного употребления объединяется с 
основным его типом общим признаком: выражается 
актуальность результата действия для более поздне
го временного плана. § 1508. Формы прошедшего 
времени глаголов сов. вида в а о р и с т и ч е 
с к о м  у п о т р е б л е н и и обозначают про
шедший факт без указания на наличный результат 
прошедшего действия: Во Владивосток я п р и е -
х а л в начале июля 1943 года (журн.). Аористиче
ское употребление обычно при повествовании о 
сменяющих друг друга фактах: Парамон у п е р -
с я ногой в плетень, д е р н у л из плетня тонкую
слегу, с у н у л в окно и к и н у л (Д. Калиновс-
кая).

§ 1509. Формы прошедшего времени глаголов 
сов. вида могут выступать в п е р е н о с н о м  
у п о т р е б л е н и и. Ниже характеризуются ос
новные типы такого употребления.

П р и м е ч а н и е. Различие между перфектным и 
аористическим употреблением в ряде случаев выявляется 
и при переносном употреблении форм, однако в даль
нейшем это различие специально не оговаривается.

1) П р о ш. в р. г л а г о л о в  с о в. в и д а  
п р и  о б о з н а ч е н и и  б у д у щ и х  д е й 
с т в и й. Контекст указывает на будущее, форма же 
прош. вр. сохраняет свое категориальное значение. 
В результате объективно будущее действие пред
ставляется так, как будто оно уже осуществилось. 
Особенно часто в таком употреблении выступают 
формы прош. вр. глаголов погибнуть, пропасть: 
Если он не вернется, мы п о г и б л и (...мы
п р о п а л и). Реже используются другие глаголы: 
Бежать, бежать! Иначе я у м е р (Фед.). В по
добных случаях выражается модальный оттенок 
уверенности говорящего в том, что действие осуще
ствится.

К такому употреблению примыкают эмоцио
нальноэкспрессивные предложения типа Так я и
п о в е р и л!; Как же, и с п у г а л с я я! Отрица
ние факта в будущем эмоционально выражается как 
ироническое признание его уже осуществившимся. 
Разговорный характер имеет употребление типа Я
пошел; Мы побежали.

2) П р о ш. в р. г л а г о л о в  с о в. в и д а  
в  к о н т е к с т е  а б с т р а к т н о г о  н а 
с т о я щ е г о. Формы прош. вр. глаголов сов. вида 
используются для наглядной конкретизации обыч

ного действия (налицо нагляднопримерный тип 
употребления сов. вида, см. § 1446). Демонстриру
ется единичный факт, который представлен так, как 
будто он уже осуществился, но контекст указывает 
на то, что такие факты обычны, причем их обыч
ность отнесена к широкому плану настоящего: Та-
кая птичка... понимает, что человек ее любит. Ес-
ли н а п а л на ее коршун, то она куда, думаешь, 
бросается? Либо в сеялку, либо прямо за пазуху, под
ватник (Троепол.); — Из чужого табачка всегда
такие крутят: утром з а к у р и л — к вечеру
в ы н у л (Ант.); Бывает ведь так: у е х а л чело-
век, которого боялись, он уже не у власти, и
тутто начинается, на ушко: «Вы знаете...» 
(Овечк.).

§ 1510. В зависимости от типа употребления 
глаголов н е с о в. в и д а форма прош. вр. в пря
мом употреблении может передавать прошедшее 
действие а) в процессе его протекания, б) в его не
ограниченной повторяемости, в) в его постоянном 
существовании, г) действие как обобщенный факт. 
Как правило, выражается действие, замкнутое в 
сфере прошлого, не связанное с настоящим: а) Сер-
гей г о в о р и л, а Всеволода Андреевича з а н и -
м а л и не только его слова, но и лицо (Л. Карелин); 
б) К полуночи комната в ы с т ы в а л а. Он бес-
шумно о т к р ы в а л железную дверцу печи,
с к л а д ы в а л костериком с вечера приготовлен-
ные дрова и щепки и, сидя на корточках, п о д -
ж и г а л их (Г. Бакланов); в) Леса, что кроют пес-
чаное Заволжье, прежде сплошным кряжем между
реками Унжей и Вяткой т я н у л и с ь далеко на
север (М.Печ.); г) На третью после войны зиму... 
ты б р а л у ней корову на зимний прокорм.
Б р а л? (Д. Калиновская). Редкое исключение из 
этого правила составляют случаи перфектного 
употребления типа Он многое в и д е л, образован
(см. § 1452).

Прош. вр. глаголов несов. вида в отличие от 
прош. вр. глаголов сов. вида, как правило, не вы
ступает в переносном употреблении. Исключения 
крайне редки. Может быть выделен следующий тип 
переносного употребления данной формы: в соче
тании с отрицанием она выражает н а л и ч н ы й  
р е з у л ь т а т  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  д е й -
с т в и я (в данном случае — отсутствия действия), 
а контекст относит это значение к плану настоящего 
абстрактного: [М и т р и ч:] Миллионов сколько баб
вас да девок, а все, как звери лесные. Как выросла, 
так и помрет. Ничего н е в и д а л а, ничего н е
с л ы х а л а (Л. Толст.); Вот и делали бы узкоряд-
ные сеялки, а не гоняли тракторы вдоль и поперек. 
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А то, вишь ты, — обратился он к сыну, — в одном
месте н е н а ч и н а л сеять, — теряешь поло-
вину урожая, — а в другом — взадвперед, 
вдольпоперек (Троепол.).

§ 1511. Существенными особенностями упот
ребления характеризуются формы прош. вр. глаго
лов несов. вида м н о г о к р а т н о г о  с п о 
с о б а  д е й с т в и я (см. § 1424). Эти глаголы 
употребляются, как правило, лишь в формах 
прош. вр.: гащивал, говаривал, едал, живал, певал, 
сиживал, хаживал, хварывал. Основная функция 
этих форм заключается в выражении повторяемо
сти, обычности действия в прошедшем, отдаленном 
от настоящего: Так и рвется, так и наскакивает на
него Аксинья Захаровна... А когдато так любовно
она водилась с Микешенькой, когдато п е в а л а
ему колыбельные песенки (М.Печ.). В современном 
языке такие образования малоупотребительны. В 
художественной литературе они могут использо
ваться для стилизации народной речи.

Употребление форм будущего времени

§ 1512. Формы будущего простого обычно обо
значают к о н к р е т н о е  е д и н и ч н о е  д е й -
с т в и е в будущем (конкретнофактический тип 
употребления сов. вида, см. § 1438): Сейчас хозяин
п р и д е т, ужинать будем (Панова). Форма 2 л. 
ед. и мн. ч. может выражать дополнительный мо
дальный оттенок долженствования: Ты сейчас же, 
немедленно п о з в о н и ш ь по телефону отцу
(Фед.) (см. § 1473).

Значительно реже при выражении будущего 
времени передается п о в т о р я ю щ е е с я  
о б ы ч н о е  д е й с т в и е (нагляднопримерный 
тип употребления сов. вида, см. § 1446): Главное
дело, стойте себе упорно на своем... Положим, 
каждый день вам п р и д е т с я выслушивать
отца или мать часа три (Помял.).

Свойственная форме будущего простого пери
ферийная функция выражения настоящего неакту
ального (см. § 1501) чаще всего реализуется как
н а с т о я щ е е  а б с т р а к т н о е (нагляднопри-
мерный тип употребления сов. вида, см. § 1446):
Если судьба о б р у ш и т с я раз на кого бедою, 
то ударам ее и конца не бывает (Дост.). Обычным 
условием употребления форм будущего простого в 
плане настоящего абстрактного является наличие 
двух и более связанных друг с другом действий. В 
этом проявляется синтаксическая ограниченность 
данного употребления. План настоящего абстракт
ного может характеризоваться дополнительными 
модальными оттенками, например оттенками воз

можности или невозможности, уверенности: Право,
п о з а в и д у е ш ь иногда чиновникам (С. Щ.); 
Что только не в с п о м н и т человек, прожив-
ший полвека! (Троепол.). Такое употребление не 
связано с указанными выше синтаксическими огра
ничениями.

В сочетании с отрицанием форма будущего 
простого может употребляться для выражения
н е в о з м о ж н о с т и  о с у щ е с т в л е н и я  
д е й с т в и я  в  м о м е н т  р е ч и: — Выходи
поскорее... — Сейчас... Крылатки никак н е
н а й д у (Чех.); Я сейчас не могу вспомнить, как
переживали олепинские жители самый первый уви-
денный ими фильм, как н е в с п о м н ю, о чем
был этот фильм (Солоух.). Такое употребление не 
представляет собой настоящего актуального: к мо
менту речи относится лишь невозможность осуще
ствления действия, а не его протекание. При этом 
контекст в той или иной мере допускает, что дан
ный модальный оттенок относится но только к мо
менту речи, но и к другим моментам более широко
го и неопределенного плана настоящего времени. 
Таким образом, в подобных случаях представлена 
одна из разновидностей настоящего неактуального 
(эта разновидность, так же как и указанное выше 
модально окрашенное употребление данной формы 
при обозначении повторяющихся действий, называ
ется н а с т о я щ и м  п о т е н ц и а л ь н ы м).

§ 1513. Если контекст ограничивает временные 
рамки действия планом прошедшего времени, то 
употребление формы будущего простого является
п е р е н о с н ы м: Денег даже давал, когда под
пьяную руку п р и е д е т (М.Сиб.). Основой та
кого употребления является функция настоящего 
неактуального, реализующаяся в контексте со зна
чением прошедшего времени.

Особой разновидностью переносного употреб
ления формы будущего простого является ее функ
ционирование в сочетании с частицей как в плане 
прошедшего времени или настоящего историческо
го при выражении единичных (неповторяющихся) 
действий. Это сочетание, характерное для разговор
ной речи, выражает внезапное наступление дейст
вия, отличающегося особой интенсивностью: 
Стою, слушаю — и вдруг чтото к а к п о -
л ы х н е т через все небо. Гляжу — метеор (Па
уст.).

Форма будущего простого глагола быть может 
выступать в переносном употреблении в контексте 
настоящего времени. Выделяются две разновидно
сти такого употребления. Одна из них — разговор
нопросторечное употребление гл. быть в составе 
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сказуемого в вопросительных предложениях ти
па: — Вы кто б у д е т е? (Ю. Казак.); — Она са-
мато кто б у д е т? — Дворничиха (Фед.). Кон
текст устанавливает план настоящего постоянного, 
при этом форма будущего простого привносит от
тенок еще не распознанного факта. Вторая разно
видность — употребление формы будет при обо
значении приблизительного количества: [Ф о н к:] 
Сколько господину Мошкину лет? [Вилицкий:] Лет
пятьдесят, я думаю, б у д е т (Тург); — Ага, сам-
ка, ангорская. Погляди, какая она жирная, полпуда
б у д е т (В. Беляев). В таких случаях, когда точ
ное количество не установлено, его определение как 
бы отодвигается в будущее. При этом не устраняет
ся обусловленная контекстом отнесенность всей 
ситуации к настоящему времени. Между обоими 
разновидностями есть семантическая связь: и при 
выражении приблизительности присутствует образ
ный оттенок «распознавания».

§ 1514. Форма б у д у щ е г о  с л о ж н о г о, 
как правило, реализует свое категориальное значе
ние в  п р я м о м  у п о т р е б л е н и и. Однако 
возможно и  п е р е н о с н о е  у п о т р е б л е 
н и е этой формы.

1) В качестве особого типа переноса выделяется 
употребление формы будущего сложного в к о н 
т е к с т е  а б с т р а к т н о г о  н а с т о я щ е 
г о. Категориальное значение этой формы при этом 
проявляется в тех или иных модальных оттенках, 
связанных со значением будущего времени.

а) Выражается оттенок п р е д п о л о ж и 
т е л ь н о г о  д о п у щ е н и я: [Т о л с т а я  б а -
р ы н я:] Я, например, в дороге спать не могу, —
хоть убейте, а не засну... Я одну, другую, третью
ночь н е б у д у с п а т ь, а всетаки не засну
(Л. Толст.); Разве ж один охотник, да еще с одно-
стволкой, может убить матерую волчицу? Нет. 
Месяц б у д е т х о д и т ь, а не убьет (Трое
пол.). В таких случаях высказывается допущение: 
пусть даже действие будет длиться значительный 
промежуток времени (или: если даже оно будет 
длиться...), все же цель не может быть достигнута.

б) Выражается у в е р е н н о с т ь  в  п о 
с т о я н н о й  г о т о в н о с т и субъекта к осу
ществлению действия: Купцы наши — чистые вар-
вары... Первым делом ему нужно гнилой товар про-
дать, три года б у д е т в р а т ь, б о ж и т ь -
с я, п л а к а т ь — п о д с о в ы в а т ь гнилое, 
покуда и свежее у него не сгниет (А. Н. Толст.); 
Целый день марабу б у д е т д е ж у р и т ь у
бойни, чтобы получить кусок мяса. Поедает и от-
бросы у хижин (Песк.). В подобных случаях мо

дальный оттенок подчеркивается лексическим вы
ражением длительности (битый час, три года, це-
лый день): утверждается, что субъект готов осуще
ствить (и постоянно осуществляет) даже исключи
тельные по своей длительности действия.

в) Выражается оттенок уверенности в том, что 
обычное, типичное д е й с т в и е  н е п р е 
м е н н о  д о л ж н о (и л и  н е  д о л ж н о) 
о с у щ е с т в л я т ь с я: В литературе, как и в
жизни, нужно помнить одно правило, что человек
будет тысячу раз р а с к а и в а т ь с я в том, 
что говорил много, но никогда, что мало (Писем.); 
Вернувшись из далекого путешествия, обязательно
б у д е ш ь х в а с т а т ь с я, р а с с к а з ы -
в а т ь диковинные вещи (Солоух.). В таких случа
ях утверждается, что так бывает всегда (это выра
жено контекстом) и так обязательно должно быть в 
будущем (реализация категориального значения 
формы буд. вр.).

2) В некоторых случаях форма будущего слож
ного употребляется в контексте, который указывает 
на план п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  о б ы ч 
н о г о  д е й с т в и я: Об арифметике и помину не
было: вряд ли и считатьто умел, но зато лако-
миться, франтить — мастер! Целое утро б у -
д е т с и д е т ь и не пошевелится, только завей
ему волосы (Писем.); В селе началась короткая, но
энергичная пора... Называлась она навозной. Тогда
н е б у д е ш ь р а з л и ч а т ь, откуда наносит
цветами, а откуда наносит пасекой, тогда все за-
глушит и одолеет и один б у д е т г о с п о д -
с т в о в а т ь целую неделю иной по силе и крепо-
сти, иной по самой окраске своей непередаваемый
аромат (Солоух.). Такое употребление по модаль
ной окраске сходно с употреблением данной формы 
в контексте абстрактного настоящего (см. п. 1).

§ 1515. Итак, категориальные значения одно
временности (настоящего), предшествования (про
шедшего) и следования (будущего) по отношению к 
грамматической точке отсчета — это грамматиче
ские значения, присущие формам времени в морфо
логической системе языка. При функционировании 
форм времени эти значения обогащаются, конкре
тизируются и модифицируются. Это происходит в 
результате взаимодействия категориальных вре
менных значений с контекстом, а также с реализа
циями значений других категорий глагола, прежде 
всего — категории вида. Категориальные времен
ные значения, основанные на указанных отношени
ях к грамматической точке отсчета, вступают в оп
ределенное соотношение с ситуацией речи, с вне
языковым моментом речи и другими моментами 
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реального времени. При этом важную роль играет 
точка зрения говорящего, определение и оценка 
говорящим объективно обусловленных реальных 
временных отношений.

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА

§ 1516. Морфологическая категория лица — это 
система противопоставленных друг другу рядов 
форм, выражающих отнесенность или неотнесен
ность действия к участникам речевого акта. Формы 
лица выражают отнесенность действия к говоряще
му (формы 1 лица), к собеседнику (формы 2 лица) 
или к лицу, которое не является ни говорящим, ни 
собеседником, а также к неодушевленному предме
ту (формы 3 лица). Соответственно в глаголе выде
ляются значения собственноличные (это значения 
1 и 2 л.) и значение предметноличное (это значение 
3 л.). Формы 1 и 2 л. как выражающие отнесенность 
действия к участникам речевого акта противопос
тавлены формам 3 л. как не выражающим такой 
отнесенности. С этой характеристикой форм 3 л. 
связана и их способность выражать действие, не 
отнесенное ни к лицу, ни к предмету (см. § 1520).

Категория лица тесно связана с другими катего
риями глагола: наклонения, времени и числа. В изъ
явит. накл. формальное выражение наст. и буд. 
(простого и сложного) вр. связано с личными фор
мами. Показателем значения 1, 2 или 3 л. служит 
флексия, одновременно имеющая значение ед. или 
мн. ч. Повелит. накл. характеризуется системой 
личных форм, по своей организации отличающейся 
от системы личных форм изъявит. накл. Сослагат. 
накл. и прош. вр. изъявит. накл по отношению к 
морфологической категории лица характеризуется 
отрицательно: в этих формах представлены разли
чия не по лицам, а по родам (в ед. ч.).

С личными формами глагола соотносятся по 
значению и координируются при употреблении 
личные местоимениясуществительные: ед. ч.: я, 
ты, oн (она, оно); мн. ч.: мы, вы, они. Употребление 
или неупотребление местоимений при этих формах 
бывает обусловлено контекстом или речевой ситуа
цией.

Морфологическая категория лица строится на 
основе противопоставления следующих рядов гла
гольных форм. В изъявит. накл.: 1) форм 1 л. ед. и 
мн. ч. (беру, говорю, приду; берем, говорим, при-
дем); 2) форм 2 л. ед. и мн. ч. (берешь, говоришь, 
придешь; берете, говорите, придете); 3) форм 3 л. 
ед. и мн. ч. (берет, говорит, придет; берут, гово-
рят, придут). В повелит. накл. представлено проти
вопоставление двух рядов форм: 1) основного ряда 

форм 2 л. (ед. и мн. ч.): бери, говори, приди; берите, 
говорите, придите и 2) ряда форм совместного дей
ствия: возьмем(те), будем(те) говорить, давай(те) 
говорить (см. § 1479).

ЛИЧНЫЕ ФОРМЫ

§ 1517. Каждый из рядов личных форм характе
ризуется особыми средствами образования. К этим 
средствам относятся: 1) флексии со значением лица 
и числа у форм наст. и буд. вр. изъявит. накл. и у 
форм 2 л. ед. ч. повелит. накл.; 2) постфикс те, 
выражающий значение мн. ч. в повелит. накл. и 
3) частица давай(те) — в аналитической форме 
совместного действия в повелит. накл. (см. § 1479). 
О сочетаниях с частицами пусть, пускай см. § 1486.

Л и ч н ы е  ф о р м ы  н а с т. и  б у д. 
п р о с т о г о  в р. образуются присоединением к 
основе наст. вр. следующих флексий, которые за
ключают в себе одновременно значения лица и чис
ла (запись орфографическая): 1 л. ед. ч.: у, ю; 
мн. ч.: ём, ем, им; 2 л. ед. ч.: ёшь, ешь, ишь; 
мн. ч.: ёте, ете, ите; 3 л. ед. ч.: ёт, ет, ит; 
мн. ч.: ут, ют, am, ят. Различия во флексиях, за 
исключением флексии 1 л. ед. ч., определяются 
принадлежностью глагола к первому или второму 
спряжению: флексии ёшь, ешь; ёт, ет; ём, ем, 
ёте, ете, ут, ют характеризуют глаголы I спр., 
флексии ишь, ит, им, ите, am, ят — глаголы 
II спр. (см. § 1550). В личных формах буд. сложного 
вр. флексии — показатели лица и числа присоеди
няются к основе вспомогательного глагола: буду, 
будешь, будет, будем, будете, будут читать, 
говорить.

Несколько глаголов имеют иные системы окон
чаний личных форм. Сюда относятся глаголы хо-
теть, бежать и чтить (и мотивированные ими), 
образующие одни личные формы по первому спр., а 
другие — по второму (см. § 1573), и глаголы есть, 
дать, создать, надоесть (и мотивированные ими), 
удаться, образующие личные формы ед. ч. с помо
щью флексий м (1 л.), шь (2 л.) и cm (3 л.): ем, 
ешь, ест; дам, дашь, даст (см. § 1573). Глаголы 
есть, надоесть, дать, создать, удаться отличает 
также основа на гласную, участвующая в образова
нии форм ед. ч.: других глаголов с основой наст. вр. 
на гласную в русском языке нет.

§ 1518. Личные формы могут быть образованы 
от любого глагола. Однако в языке здесь действует 
ряд ограничений. Образованию и употреблению тех 
или других форм могут препятствовать, вопервых, 
лексическое значение, несовместимое со значением 
форм 1 и 2 л. ед. или мн. ч.; вовторых, традицион



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА 635
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ное представление о неблагозвучии формы; втреть-
их, омонимическое совпадение словоформ разных 
глаголов.

Лексическое значение глагола может не совме
щаться с представлением о 1 или 2 лице как о про
изводителе действия. Таковы, например, прямые 
значения глаголов телиться, нестись (о птицах), 
зеленеть, осыпаться, течь, таять, кипеть, скво-
зить, гаснуть, мерцать, ржаветь. Такая несовмес
тимость не препятствует, однако, образованию и 
употреблению личных форм в тех случаях, когда 
тот же глагол имеет переносное (метафорическое) 
значение (Я томлюсь, я умираю, Г а с н у пламен-
ной душой. Пушк.) или употребляется в шутливом, 
ироническом контексте ( — Что это у вас яйца
наполовину битые? — Почем я знаю! — весело
отозвалась продавщица. — Я ведь сама н е н е -
с у с ь! газ.) Только как окказиональное возможно 
употребление личных форм от безличных глаголов 
(см. § 1524): Вдруг — я| во всю с в е т а ю мочь —
| и снова день трезвонится (Маяк.).

Неупотребительны формы 1 и 2 л. ед. ч. у гла
голов, лексические значения которых несовмести
мы с представлением о единичном деятеле: тол-
питься, сползтись, сбежаться, разбежаться (о 
многих), скопиться, перепадать, перемерзнуть, 
набежать (о многих), попадать, померзнуть.

Ограничения, объясняющиеся неблагозвучи
ем или неудобством произношения, касаются 
преимущественно глаголов II спр. кл. X, 1, 2 с 
основой на |т|, |д|, |с|, |з|: желтить, галдеть, гвоз-
дить, победить, убедить(ся), шелестеть, коле-
сить, грезить (см. § 1571); от таких глаголов 
практически не образуются формы 1 л. ед. ч.; из
бегается также употребление форм 1 л. ед. ч. от 
гл. затмить, стонать.

Употребление форм 1 и 2 л. ед. и мн. ч. гл. бо-
леть (об ощущении боли) возможно только в не
нормированной речи (см § 1571). Об омонимически 
совпадающих словоформах см. § 1571.

§ 1519. Л и ч н ы е  ф о р м ы  п о в е л и т. 
н а к л. — это формы 2 л. ед. ч. и мн. ч. и формы 
совместного действия. Формы 2 л. ед. и мн. ч. яв
ляются синтетическими: смотри, говори, кричи, 
пеки, кинь, сунь, брось, ставь; смотрите, говорите, 
кричите, пеките, киньте, суньте, бросьте, ставь-
те. Формы совместного действия могут быть син
тетическими (купим, почитаем, сыграем; идем, бе-
жим, летим) и аналитическими (давай(те) купим, 
давай(те) играть, давай(те) будем играть). Под
робно об образовании и употреблении форм пове
лит. накл. см. § 1475–1479.

Категориальные значения
и употребление личных форм

§ 1520. Категориальными значениями личных 
форм изъявит. накл. являются: д л я  ф о р м ы  
1 л .  в  е д. ч. — отнесенность действия к гово
рящему: (я) говорю, хожу, учусь, читаю; во 
мн. ч. — отнесенность действия к группе лиц, 
включая говорящего: (мы) говорим, ходим, учимся, 
читаем. Для формы 2 л. в ед. ч. — отнесенпость 
действия к собеседнику: (ты) говоришь, ходишь, 
учишься, читаешь; во мн. ч. — отнесенность дейст
вия к группе лиц, включающей собеседника: (вы) 
говорите, ходите, учитесь, читаете. Д л я  
ф о р м ы  3 л .  в  е д. ч. — отнесенность дей
ствия к лицу, не являющемуся ни говорящим, ни 
собеседником, или к неодушевленному предмету: 
(он) говорит, ходит, учится, читает; (он, она, оно) 
кипит, бурлит, зеленеет, ржавеет; во мн. ч. —
отнесенность действия к группе лиц, не включаю
щей собеседника, или к группе неодушевленных 
предметов: (они) говорят, ходят, учатся, читают; 
(они) кипят, бурлят, зеленеют, ржавеют. О без
личном употреблении формы 3 л. ед. ч. см. § 1524.

§ 1521. Помимо категориальных значений у 
личных форм изъявит. накл. есть ряд употреблений, 
которые характерны для определенных контекстов. 
Такие расширительные и переносные употребления 
отмечаются у всех личных форм ед. и мн. ч.

Ф о р м а  1 л .  е д. ч. выступает в послови
цах, сентенциях и афоризмах в расширительном 
употреблении; субъект действия представляется как 
обобщенный, однако значение отнесенности дейст
вия к говорящему при этом не утрачивается: 
Едуеду не свищу, а наеду — не спущу; Чужую бе-
ду — руками разведу; Я мыслю, следовательно, су-
ществую. Ф о р м а  1 л .  м н. ч. может высту
пать в расширительном употреблении в предложе
ниях, приписывающих действие многим (всем), 
включая говорящего и не исключая (как это имеет 
место в форме 1 л. ед. ч.) собеседника: Поживем —
увидим; Что имеем — не храним, потерявши —
плачем (посл.).

Употребления форм 1 л. мн. ч. тесно связаны с 
соответствующими употреблениями местоиме-
ниясуществительного мы (см. § 1278). Как и это 
местоимение, формы 1 л. мн. ч. глагола в книжной 
речи употребляются при указании на говорящего в 
авторском изложении: М ы п р и д е р ж и в а -
е м с я другой точки зрения; Этот вопрос м ы
р а с с м а т р и в а е м в другой своей статье. От 
такого «авторского» употребления следует отличать 
употребление форм 1 л. мн. ч. для обозначения со
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вместного участия в какомл. действии говорящего 
и того, к кому обращена речь, обычное в докладах и 
лекциях, в учебных пособиях: говорящий как бы 
привлекает слушающих к участию в анализе, в раз
витии мысли: Теперь р а с с м о т р и м (с вами) 
скорость движения; О б р а т и м в н и м а -
н и е на следующие события; В о з ь м е м равно-
бедренный треугольник; П р о в е д е м вообра-
жаемую линию. Подобное употребление форм 1 л. 
мн. ч. обычно и в художественной литературе, в 
публицистике: Но в о з в р а т и м с я к добрым
ненарадовским помещикам и п о с м о т р и м, 
чтото у них делается (Пушк.); Вот она, наша
Главная Площадь... Отсюда м ы н а ч н е м пу-
тешествие по стране (Песк.).

П р и м е ч а н и е. Значение совместного участия в 
действии говорящего и его собеседника (или собеседни
ков) часто выражается формами совместного действия с 
частицей давай(те): давайте представим, давайте рас-
судим (см. § 1479).

Формы 1 л. мн. ч. употребляются при обозначе
нии действия другого лица или лиц, без участия 
говорящего. Это действие представляется так, будто 
говорящий к нему причастен (при этом обычна ок
раска снисхождения, участия, иронии): А что мы
ч и т а е м, деточка, чем з а н и м а е м с я? 
(спрашивает гость, взрослый); А мы все х а н д -
р и м! (говорит врач больному); [C а ш а:] Отлично. 
Мы, кажется, у л ы б а е м с я! Будьте добры, со-
благоволите еще раз улыбнуться! (Чех.).

§ 1522. Ф о р м а  2 л .  е д. ч. выступает в 
обобщенноличном употреблении: Жить и сгорать
у всех в обычае, Но жизнь тогда лишь о б е с -
с м е р т и ш ь, Когда ей к свету и величию Своею
жертвой путь п р о ч е р т и ш ь (Пастерн.); Ма-
ло ли чего не бывает в жизни! Разве все з а -
п о м н и ш ь, что случилось с тобой год назад! 
(Ю. Казак.); Что п о с е е ш ь, то п о ж н е ш ь
(посл.).

Обобщенноличное употребление формы 2 л. 
ед. ч. сов. вида часто сопровождается модальными 
оттенками возможности или невозможности, необ
ходимости, наиболее ярко выраженными при отри
цании; Суженого конем н е о б ъ е д е ш ь
(посл.); У п у с т и ш ь огонь — не п о т у -
ш и ш ь (посл.); Кто ушел, тот ушел — н е
в е р н е ш ь (Шукш.); Ведь если девчонка начнет
болтать, ее не у й м е ш ь (разг. речь).

Второе лицо в обобщенноличном употребле
нии в условиях контекста может представлять само
го говорящего: [Б а р ы н я:] Вечно тебя ж д е ш ь! 
[Б е т с и:] Напротив, я вас жду (Л. Толст.); [Н и 

н а] Жила я радостно, подетски, п р о с н е ш ь -
с я утром и з а п о е ш ь (Чех.).

Обобщенноличному употреблению не препят
ствует наличие местоимения ты, которое в подоб
ных случаях указывает также на обобщенное лицо: 
Для тебя находится уголок у окошка, и т ы
в и д и ш ь сначала воду, зеленую в белых искорках, 
потом одинокие нефтяные вышки, а потом уже
все это. Т ы п р о с и ш ь летчика сделать круг, 
чтобы получше разглядеть и запомнить (Песк.); Да
и вообще ничего не забывается, не проходит бес-
следно. Какието клетки умирают в т е б е, их
уже не восстановить, т ы н о с и ш ь в себе эти
мертвые клетки (Нагиб.).

Расширительное и обобщенноличное употреб
ления вместе противопоставлены значениям 3 л. —
безличному в ед. ч. и неопределенноличному — во 
мн. ч. (см. § 1524, 1525).

§ 1523. Ф о р м а  2 л .  м н. ч. употребляет
ся при вежливом обращении к одному лицу (срав
ним аналогичное значение местоимения вы, см. 
§ 1279): Иван Иванович, вы з н а е т е эту рабо-
ту?; Товарищ, н е с м о ж е т е ли вы подож-
дать несколько минут?

Формы 2 л. мн. ч., как и формы 2 л. ед. ч., вы
ступают в обобщенноличном употреблении. При 
этом в отличие от обобщенноличного употребле
ния форм 2 л. ед. ч. у формы мн. ч. может сохра
няться значение отнесенности действия к собесед
нику (или собеседникам): У меня на хуторе пятна-
дцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни
станьте, отовсюду у в и д и т е косарей (Чех.); 
Обведите взглядом строения — и вы п о ч у в -
с т в у е т е: камни все помнят (Песк.).

Обобщенное употребление форм 2 л. мн. ч. 
(обычно глагола несов. вида) не исключает также 
возможности распространения действия и на первое 
лицо: Это была именно та красота, созерцание
которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверен-
ность, что в ы в и д и т е черты правильные
(Чех.).

§ 1524. Ф о р м а  3 л .  е д. ч. противопос
тавлена формам 1 и 2 л. как относящая действие к 
любому субъекту (в том числе и к неодушевл. 
предмету), но не к говорящему и не к собеседнику. 
Кроме того, форма 3 л. ед. ч. противопоставлена 
первым двум как форма, которая может представить 
действие бессубъектное, т. е. происходящее незави
симо от деятеля (лица или предмета): светает, 
смеркается, знобит, нездоровится. Такое употреб
ление формы 3 л. ед. ч. называется безличным, оно 
является основным для глаголов, лексическое зна
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чение которых несовместимо с представлением о 
производителе действия. На таком употреблении 
основано противопоставление личных и безличных 
глаголов (см. § 1385). К безличным относятся сле
дующие глаголы.

1) Глаголы без постфикса ся, называющие: 
а) состояние природы: вечереет, вызвездит, моро-
зит, рассветает, светает, холодает; б) физи-
ческое или психическое состояние живого сущест
ва: знобит, першит, рвет, саднит, тошнит, полег-
чает (прост.), разнесет (раздует, сделает пухлым, 
толстым) (разг.); везет (об удаче в делах, в игре; 
разг.), взорвет (о неожиданном гневе, раздражении; 
разг.), тянет, подмывает (о сильном желании со
вершить чтон.; разг.), приспичит (разг.), угораздит
(разг.); в) наличие или отсутствие, недостаток че
гон.: хватит, хватает, станет, достанет, недос-
тает; г) долженствование: следует, надлежит, 
подобает.

2) Глаголы с постфиксом ся, называющие: 
а) желание, возможность действия: вздумается, 
доведется, приведется, хочется; б) состояние субъ
екта (обычно живого существа): (не) верится, дрем-
лется, думается, дышится, живется, (не) лежит-
ся, нездоровится, неможется, плачется, (не) си-
дится, (не) спится; в) состояние природы: смерка-
ется, смеркнется.

У личных глаголов безличное употребление 
формы 3 л. ед. ч. связано или с отдельным лексиче
ским значением слова, или с его синтаксическим 
употреблением: не удается (поехать), случается
(встретиться), придется (рассказать), остается
(только уйти); не годится (так поступать); тем-
неет; дует (от окна); на улице морозит; в голове
шумит; Хотя и п а р и т, и п е ч е т, Еще недели
целые Дороги сковывает лед Корою почернелою
(Пастерн.); Я уеду, я уеду По открытию воды!... Не
ищи меня по следу — С м о е т беглые следы
(Берг.).

§ 1525. Ф о р м а  3 л .  м н. ч. выступает в 
неопределенноличном употреблении, соотносящем 
действие с субъектом — неопределенным количе
ством лиц или с одним лицом, представленным как 
неопределенное: На селе п о г о в а р и в а ю т, 
будто она совсем ему не родственница (Гоголь); 
Его з о в у т уже просто Ионычем (Чех.); В этом
имени — осенний Смольный, Балтика, «Аврора», 
Петроград. Это имя той железной воли, О кото-
рой гимном г о в о р я т (Берг.); — Стой!
И д у т за мною, И щ у т (Твард.); в объявлени
ях: П р о с я т не курить; Здесь п р о д а ю т
билеты на концерты.

Контекст может сообщать неопределеннолич-
ному употреблению оттенок всеобщности; этим 
неопределенноличное употребление сближается с 
обобщенноличным: Цыплят по осени с ч и т а -
ю т (посл.); По платью в с т р е ч а ю т, по уму
п р о в о ж а ю т (посл.); А ведь ворон н е
ж а р я т, н е в а р я т (Крыл.).

П р и м е ч а н и е. Особым случаем употребления 
форм 1 л. ед. ч. и, реже, форм 3 л. ед. и мн. ч. является их 
употребление во фразеологизированных конструкциях 
типа Я тебе поспорю!; И тебе погуляю!; Он тебе поспо-
рит! Они тебе погуляют! Такие конструкции служат 
эмоциональной формой запрещения и угрозы: Я тебе
поспорю! — означает одновременно 

(
я запрещаю тебе 

спорить
)

и 
(
не следует спорить

)
. Они тебе погуляют! —

означает 
(
ты не будешь, не посмеешь гулять

)
и 

(
они не 

дадут, не позволят тебе гулять
)
. Таким образом, форма 

1 л. по смыслу соотнесена здесь с действием и 1 и 2 лица 
(соответственно форма 3 л. — с действием 3 и 2 лица).

§ 1526. Как сказано в § 1475, категориальными 
значениями личных форм повелит. накл. являются: 
для формы 2 л. ед. ч. — обращенность побуждения 
к собеседнику (второму лицу): (ты) говори, иди, 
учись, читай, кинь; 2 л. мн. ч. — обращенность по
буждения к ряду лиц: (вы) говорите, идите, учи-
тесь, читайте, киньте. Для форм совместного дей
ствия категориальным является значение побужде
ния к действию, отнесенного не только к собесед
нику (собеседникам), но и к самому говорящему: 
пойдем(те) вместе куданибудь; давайте говорить
о деле; Д а в а й, старик, п о е д е м! — предло-
жил мой друг (Ю. Казак.); Д а в а й н е б у -
д е м р а з в о д и т ь с я. Может быть, все еще
наладится (Нагиб.).

П р и м е ч а н и е. Формы совместного действия 
могут употребляться при выражении побуждения не де
лать чеголибо. При этом из контекста может быть оче
видно, что такое побуждение не распространяется на го
ворящего: Д а в а й т е н е б у д е м рыдать, граж-
данка, — спокойно сказал первый (Булг.).

§ 1527. Формы 2 л. ед. ч. повелит. накл. высту
пают в обобщенноличном употреблении, особенно 
часто — во фразеологизированных сочетаниях, в 
пословицах: как ни вертись; что ни говори; куда ни
сунься; хоть убей; хоть брось; Говори, да не заго-
варивайся; Хлебсоль ешь, а правду режь (посл.). 
Обобщенноличное употребление возможно и вне 
фразеологических сочетаний: [Х л е с т а к о в:] И я
бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как
только о к а з ы в а й мне преданность и уваже-
ние, уважение и преданность (Гоголь); [А с т 
р о в:] Ну я допускаю, р у б и леса из нужды, но
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зачем истреблять их? (Чех.) (см. «Синтаксис», 
§ 1942–1946, 2251).

Второе лицо, выступающее в обобщен
ноличном употреблении, в условиях контекста мо
жет представлять самого говорящего: [Ц а р ь:] Бе-
зумец я! чего ж я испугался? На призрак сей п о -
д у й — и нет его (Пушк.); [М е д в е д е н к о:] 
Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и
в е р т и с ь (Чех.).

Обобщенноличное употребление форм 2 л. 
ед. ч. повелит. накл. возможно также в тех случаях, 
когда эти формы выражают не побуждение, а дол
женствование, пожелание, допущение, возможность 
или невозможность, вынужденность: Доктора на-
прописывают всяких лекарств, а больные п е й
(разг. речь); Все гуляют, а я у ч и с ь. См. об этом 
«Синтаксис», § 1948–1950.

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА

§ 1528. Морфологическая категория числа гла
гола — это система противопоставленных друг дру
гу рядов форм, выражающих отнесенность действия 
к одному субъекту или к нескольким субъектам, 
т. е. противопоставленность действий по единично
сти или множественности их производителей. Мор
фологическая категория числа строится на основе 
противопоставления двух рядов глагольных форм 
со значением единственного числа и множественно
го числа. Члены первого ряда (ед. ч.) выражают со
отнесенность действия с одним производителем, 
члены второго ряда (мн. ч.) — более чем с одним 
производителем. В качестве производителя дейст
вия равно выступает как лицо (формы 1, 2, 3 л. ед. и 
мн. ч.), так и предмет (формы 3 л. ед. и мн. ч.).

В зависимости от характера форм (личные или 
родовые формы) значения ед. и мн. ч. имеют два 
способа выражения: в личных формах (наст. вр. и 
повелит. накл.) показатели числа заключаются во 
флексиях совместно с личными показателями: бе-
регу, играю, бережешь, играешь, бережет, иг-
рает; бережем, играем, бережете, играете, 
берегут, играют; в родовых формах (прош. вр и 
сослагат накл.) значение ед. ч. выражено родовыми 
флексиями: нулевой, а и о: берег, играл, берегла, 
играла, берегло, играло. Значение мн. ч. выража
ется флексией и при смягчении последней соглас
ной основы |л|: берег|л’и|, игра|л’и|.

§ 1529. Значение мн. ч. по сравнению с ед. ч. 
более определенно; оно теснее связано с реальной 
множественностью. Это обнаруживается в употреб
лении форм ед. и мн. ч. Так, формы 1 и 2 л. мн. ч. 
изъявит. накл. фактически не имеют таких перенос

ных значений или употреблений, которые бы резко 
отличались от их основного категориального значе
ния. Исключение составляют стилистически не ней
тральные употребления форм 1 л. мн. ч. (см. 
§ 1521). Формы 3 л. мн. ч. во всех своих значениях 
и употреблениях сохраняют значение множествен
ности субъектов действия. Формы ед. ч. семантиче
ски менее определенны: их значения не всегда свя
заны с реальной единичностью. Это выражается, 
вопервых, в том, что значение 2 и 3 л. ед. ч. не пре
пятствует развитию таких семантически далеких от 
единичности значений, как обобщенноличное (у 
форм 2 л.) и безличное (у форм 3 л.) (см. § 1522, 
1524); вовторых, в том, что формы ед. ч. 2 л. пове
лит. накл. в стилистически окрашенных контекстах 
могут употребляться при обращении к нескольким 
лицам: С т о й, братцы, с т о й! — кричит Мар-
тышка. — Погодите! (Крыл.); Юнкера! С л у -
ш а й мою команду: с р ы в а й погоны, кокарды, 
подсумки, б р о с а й оружие! (Булг.); Крикнул в
рупор матросам матрос: — В ы б и р а й якоря! 
(Пастерн.); в командах: С т р о й с я! На пер-
выйвторой р а с с ч и т а й с ь!

§ 1530. Употребление форм мн. ч. может быть 
стилистически нейтральным или стилистически 
окрашенным. К стилистически нейтральным при
надлежит такое употребление формы 3 л. мн. ч. и 
форм мн. ч. прош. вр. в неопределенноличном 
знач., когда действие представляется как выполняе
мое неопределенным (неопределенно мыслимым, 
неизвестным, не установленным или намеренно не 
устанавливаемым) лицом или лицами: В доме игра-
ют (играли) на рояле; В больнице ребенку сразу по-
могут (помогли); Ему звонили (звонят) по телефо-
ну; К тебе пришли (придут). Стилистически ней
трально употребление формы 2 л. мн. ч. изъявит. и 
повелит. накл. и формы мн. ч. прош. вр. по отноше
нию к одному лицу («формула вежливости»): Вы
назначаетесь дежурным; Приходите сегодня один: 
нам нужно поговорить; Хорошо, что Вы пришли.

Стилистически окрашено свойственное книжной 
речи употребление формы 1 л. мн. ч. и формы мн. ч. 
прош. вр. вместо форм ед. ч. в так называемой «фор
муле скромности» (авторское «мы»): Мы пишем; Мы
утверждаем; Как мы уже сказали выше. С другой 
стороны, в разговорной речи те же формы употреб
ляются вместо форм ед. ч. с оттенком непринужден
ности или фамильярной уверенности: — Сделаешь к
сроку? — С д е л а е м; — Советую Вам прочесть
эту книгу. — П о ч и т а е м (вместо почитаю); 
Вы, товарищ, ошиблись. — Нет, не о ш и б л и с ь. 
Форма 1 л. мн. ч. может употребляться при обраще
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нии к одному лицу с оттенками участия, снисхож
дения, иронии (см. § 1521).

Формы 3 л. мн. ч. и формы мн. ч. прош. вр. мо
гут относить действие к одному лицу в тех случаях, 
когда имеется в виду, что субъект действия — гово
рящий, в таких сочетаниях, как говорят тебе (вам), 
реже — просят тебя (вас): [К н я з ь:] Кто ты? 
[С т а р и к:] Я здешний ворон... [К н я з ь:] Бедный
мельник! [С т а р и к:] Какой я мельник, говорят
тебе, Я ворон, а не мельник... (Пушк.).

В просторечии формы 3 л. мн. ч. и формы мн. ч. 
прош. вр. могут употребляться вместо форм ед. ч. 
для выражения уважительного или подобострастно
го отношения, почтительности; это отношение час
то подчеркивается употреблением формы мн. ч. 
личного местоимениясуществительного они: Воло-
дя приехал! — крикнул ктото на дворе. — Воло-
дечка п р и е х а л и! — завопила Наталья, вбегая в
столовую (Чех.); [Ш е р в и н с к и й:] А где же он? 
[Л а к е й:] Не могу знать. С полчаса назад в ы -
ш л и (Булг.).

КАТЕГОРИЯ РОДА

§ 1531. Морфологическая категория рода глаго
ла — это система противопоставленных друг другу 
рядов форм ед. ч. прош. вр. или сослагат. накл., 
обозначающих отнесенность действия к лицу (или 
предмету), названному существительным муж., 
жен. или сред. р., а также отнесенность действия к 
лицу муж. или жен. пола. Категория рода глагола 
объединяет морфологические значения мужского, 
женского и среднего рода. Эти значения представ
ляют: а) соотнесенность действия с лицом мужского 
или женского пола (я играл — я играла; ты пи-
сал — ты писала; он пришел — она пришла; наш
забияка подрался — наша забияка подралась); б) ту 
же соотнесенность по полу, поддержанную соотне
сенностью с грамматическим родом существитель
ного (студент вернулся — студентка вернулась), 
или в) только синтаксическую связь с именем —
названием предмета в соответствии с грамматиче
ским родом этого имени (стол стоял, книга упала, 
море шумело). Сочетания типа Дитя играло, Появи-
лось чудовище отражают синтаксическую связь гла
гольной формы с именем и не сигнализируют о по
ле лица.

Морфологические значения рода выражаются 
флексиями: значение муж. р. — нулевой флексией, 
жен. р. — флексией а, сред. р. — флексией о. Ро
довые формы одновременно выражают значение 
ед. ч. Они лишены показателей значения лица. Во 
мн. ч. глагола родовых различий нет.

Морфологические значения рода глагола повто
ряют то характерное для существительного проти
вопоставление по роду, в котором значение сред. р. 
как преимущественно предметное противопостав
лено значениям муж. и жен. р. как значениям пред
метноличным.

Форма сред. р. противопоставлена другим ро
довым формам как такая, которая может представ
лять действие как безличное (см. § 1524): Милый
брат! З а в е ч е р е л о, Чуть слышны колокола
(Блок); А так как мне бумаги н е х в а т и л о, Я
на твоем пишу черновике (Ахм.); Ночь расцветала.
Т я н у л о уже к утру, и погребенный под мохна-
тым снегом спал дом (Булг.).

П р и м е ч а н и е. Формой сред. р. в условиях кон
текста (чаще — поэтического) может передаваться указа
ние на подразумеваемый, неопределенный субъект дейст
вия («чтото», «нечто»): П р о з в у ч а л о над ясной
рекою, П р о з в е н е л о в померкшем лугу, П р о -
к а т и л о с ь над рощей немою, З а с в е т и л о с ь
на том берегу (Фет); Слова? — Их не было. — Что ж
было? — Ни сон, ни явь. Вдали, вдали З в е н е л о, 
г а с л о, у х о д и л о И о т д е л я л о с ь от зем-
ли... И у м е р л о... (Блок).

ВЗАИМНЫЕ СВЯЗИ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

ГЛАГОЛА

§ 1532. Морфологические категории глагола 
тесно связаны друг с другом. Между ними сущест
вуют связи двоякого рода: а) парадигматические 
(между парадигмами) и б) функциональные. Пара
дигматические связи касаются зависимостей между 
парадигмами, в которых выявляются морфологиче
ские категории; функциональные связи касаются 
значений морфологических категорий и закономер
ностей их употребления, как прямого, так и пере
носного.

Глагол отличается от других частей речи осо
бенно многосторонними и многообразными связями 
между своими морфологическими категориями. 
Парадигматические и функциональные связи между 
категориями глагола характеризуют группировку 
этих категории как особого рода единство, имею
щее свойство системы. Каждая из морфологических 
категорий глагола входит в эту систему как один из 
ее членов.

Наиболее тесны системные связи между катего
риями наклонения и времени, вида и времени. Сис
темные связи есть также между категориями лица и 
рода, лица и числа, наклонения и лица, вида и зало
га. Те или иные проявления взаимных связей харак
терны и для категорий вида и наклонения, вида и 
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лица, времени и лица, залога и лица, залога и на
клонения, залога и времени, наклонения и числа, 
наклонения и рода, времени и рода, числа и рода. 
Между категориями вида и числа, залога и числа, 
вида и рода, залога и рода отсутствуют непосредст
венные связи, но есть отдельные проявления связей 
косвенных, опосредствованных.

§ 1533. Категории н а к л о н е н и я  и  
в р е м е н и связаны друг с другом как парадигма
тическими, так и функциональными отношениями. 
Формы времени существуют лишь в изъявит. накл., 
но отсутствуют в сослагат. и повелит. накл. Формы 
изъявит. накл. обязательно выражают значение того 
или иного времени.

Категориальные значения форм времени бази
руются на общем для них модальном значении ре
альности, свойственном изъявит. наклонению. Мо
дальные оттенки изъявит. накл. поразному прояв
ляются в различных временных формах, что связано 
не только с глагольным временем, но и с видом. 
Наиболее характерны модальные оттенки (напри
мер, возможности/невозможности) для употребле
ния форм будущего простого времени, особенно в 
значении настоящего неактуального (обычно не 
исключающего связи с будущим временем): Он си-
лен в настоящую минуту, что угодно п о д н и -
м е т (Помял.); С утра дождик собирается и все
никак не с о б е р е т с я (Пауст.). Особыми мо
дальными оттенками характеризуется употребление 
форм будущего сложного (см. § 1514). Ограничено 
выражение модальных оттенков при употреблении 
форм наст. вр. и особенно прош. вр. (см. § 1500–
1511).

§ 1534. Тесные связи — как парадигматические, 
так и функциональные — существуют между кате
гориями в и д а  и  в р е м е н и. Парадигма вре
мени зависит от вида (см. § 1490). Закономерности 
употребления видов в изъявит. накл. во многом за
висят от выражения в разных временах единичных 
(неповторяющихся) действий или действий повто
ряющихся, обычных, типичных. Так, при выраже
нии единичных действий, осуществляющихся в мо
мент речи (в настоящем актуальном), употребляют
ся только формы наст. вр. глаголов несов. вида: —
Что вы тут д е л а е т е? — И г р а е м, — сказал
Алеша (Фед.). При выражении же повторяющихся 
действий в плане настоящего неактуального наряду 
с формами наст. вр. глаголов несов. вида могут 
быть употреблены и формы буд. простого глаголов 
сов. вида: [Б у б н о в:] Он ничего всетаки... Только
так иногда б р ы к н е т с я... вроде как насчет
твоего паспорта (Горьк.). В прош. вр. единичного 

(неповторяющегося) действия выступают глаголы 
обоих видов: Она в з я л а брата под руку и, когда
п р о х о д и л а через темную переднюю, п р и -
ж а л а с ь к его плечу (Чех.). В прошедшем же 
времени повторяющегося и обычного действия 
употребляются, как правило, лишь глаголы не
сов. вида: Иногда она б р а л а брата под руку и
п р и ж и м а л а с ь к его плечу (см. § 1510). Видо
вые и временные значения могут взаимодейство
вать. Так, значение настоящего актуального связано 
с видовым значением не ограниченного пределом 
процесса протекания действия: — Укротись, Илья, 
сделай милость. Ты б е ж и ш ь, как слон, и я ус-
тал тебя догонять (Купр.) (см. § 1500).

§ 1535. Между категориями л и ц а  и  р о д а,
л и ц а  и  ч и с л а существуют системные пара
дигматические и функциональные связи. Как уже 
отмечалось (см. § 1384), категории лица и рода в 
своем выражении в глагольных формах исключают 
друг друга: в тех формах, где выражено лицо, род 
не может быть выражен, и наоборот, в тех формах 
(прош. вр. и сослаг. накл. ед. ч.), где выражен род, 
не может быть выражено лицо. Тем не менее родо
вые формы тесно связаны с парадигмой и функция
ми форм лица регулярными отношениями: они вы
ступают в тех же функциях, что и личные формы, 
хотя и не имеют показателей лица (Я пишу — Я
писал; Ты пишешь — Ты писал; Он пишет — Он
писал; Мне не пишется — Мне не писалось). Регу
лярные отношения с парадигмой и функциями форм 
лица характерны и для форм прош. вр. и сослагат. 
накл во мн. ч., не имеющих показателей лица и рода 
(Мы пишем — Мы писали; Вы пишете — Вы писа-
ли; Они пишут — Они писали; Об этом много пи-
шут — Об этом много писали). Все указанные 
формы (как в ед., так и во мн. ч.) употребляются 
при выражении — не самими глагольными форма
ми, а другими средствами, в частности личными 
местоимениями, — отнесенности действия к 1, 2 и 
3 лицу. Регулярные системные отношения связыва
ют также безличное и неопределенноличное упот
ребление форм лица с соответствующими типами 
употребления указанных форм, не имеющих пока
зателей лица: Его знобит — Его знобило; Вас ува-
жают — Вас уважали. Функция безличности пе
редается формой сред. р., неопределенноличная 
функция передается формой мн. ч.

П р и м е ч а н и е. В редких случаях родовые фор
мы глагола в ед. ч. могут передавать в определенных ус
ловиях контекста (в частности, в сочетании с формами 
2 л. ед. ч.) обобщенноличное значение: Толкуешь, толку-
ешь ему, а о т в е р н у л с я, он — свое (М.Сиб.); 
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Сколько встреч, сколько знакомств, сколько сил вложе-
но, чтобы узнать человека, чтобы расположить к себе, 
чтобы он доверился, и когда у з н а л его, расстаешься
без всяких надежд на будущие встречи (С. Воронин).
Такое употребление не представляет собой регулярного 
системного соответствия обобщенноличному употребле
нию форм 2 л. ед. ч.

Формы лица всегда являются вместе с тем фор
мами ед. или мн. ч. Каждый из рядов форм лица в 
изъявит. накл. (ряд форм 1 л., ряд форм 2 л. и ряд 
форм 3 л.) включает в себя формы ед. и мн. ч., кото
рые различаются не только по значениям числа, но 
и по значениям лица (см. § 1529).

Неопределенноличное употребление (Его лю-
бят) свойственно формам 3 л. лишь во мн. ч., а без
личное (Светает) — лишь в ед. ч. Обобщен
ноличное употребление (Ко всему привыкаешь) 
характерно главным образом для форм 2 л. ед. ч. 
Таким образом, мн. ч. глагола участвует в реализа
ции неопределенноличного значения, а ед. ч. — в 
реализации безличного и обобщенноличного зна
чения.

Категории лица и числа связывает также уча
стие в выражении координации сказуемого и под
лежащего.

§ 1536. Категории н а к л о н е н и я  и  л и 
ц а связаны друг с другом парадигматическими и 
функциональными отношениями. Формы лица воз
можны лишь в пределах форм наклонения. Каждая 
форма лица является вместе с тем формой того или 
иного наклонения, но не каждая форма наклонения 
является в то же время формой лица. В изъявит. 
накл. (кроме форм прош. вр.) категория лица пред
ставлена противопоставлением форм 1, 2 и 3 л., в 
повелит. накл. — основной формой 2 л. и формами 
совместного действия; в сослагат. накл. формы лица 
отсутствуют.

Ограничение парадигмы повелит. накл. формой 
2 л. и формами совместного действия отражает как 
парадигматические, так и функциональные соотно
шения между наклонением и лицом: значение побу
ждения тесно связано с обращением к собеседнику.

Функциональные связи категорий наклонения и 
лица находят и иные проявления. Формы повелит. 
накл. не могут выступать в неопределенноличном 
значении, в случаях типа Пусть их не беспокоят
представлены сочетания побудительной частицы с 
формами изъявит. накл. (см. § 1486). Формы сосла
гат. накл., как и формы прош. вр. изъявит. накл., 
могут выступать в неопределенноличном и без
личном употреблении (Нас бы не п о н я л и; Если
бы не ш у м е л и по ночам!; Мне не х о т е -

л о с ь бы идти). В повелит. накл. безличные гла
голы, как правило, не употребляются (редкие слу
чаи такого употребления отдельных глаголов воз
можны лишь при отсутствии значения побуждения: 
Д о в е д и с ь мне встретиться с ним раньше, все
было бы иначе).

§ 1537. Категории в и д а  и  з а л о г а обна
руживают следующие парадигматические связи: 
страдат. залог, выраженный формами кратких при
частий, образуется преимущественно от глаголов 
сов. вида, тогда как страдат. залог, выраженный 
возвратными глаголами, представлен преимущест
венно глаголами несов. вида (см. § 1462). Из ука
занных парадигматических соотношений вытекает, 
что действит. залог представляет собой ту залого
вую форму, в которой наиболее полно реализуется 
функционирование глаголов обоих видов в их раз
личных сочетаниях (см. § 1464).

Функциональные связи категорий вида и залога 
выявляются при выражении перфектного значения 
формами страдат. причастий: [Т е л е ф о н и с т:] 
Связь п о р в а н а, товарищ капитан (Симон.). 
Перфектное значение в таких случаях выражается 
при участии формы страдат. причастия прош. вр., 
означающей состояние (см. § 1467). Значение со
стояния как результата предшествующего действия 
в редких случаях может быть выражено и при упот
реблении страдат. причастий прош. вр. глаголов 
несов. вида, при этом несов. вид по своей функции 
может сближаться с сов. видом: Ваша карта б и -
т а; Образец андезита темносерый был слишком
изменен и потому не а н а л и з и р о в а н (В. Об-
ручев).

§ 1538. Категории в и д а  и  н а к л о н е 
н и я обнаруживают главным образом функцио
нальные связи. В изъявит. накл. категория вида вы
ступает во взаимодействии с категорией времени, 
тогда как в сослагат. и повелит. накл. вид выступает 
вне связи с категорией времени. Употребление ви
дов в повелит. накл. характеризуется рядом особен
ностей (см. § 1481, 1482). При употреблении гла
гольных форм возможно взаимодействие семантики 
вида с модальной семантикой; в ряде типов упот
ребления глаголов сов. и несов. вида есть особые 
разновидности, связанные с модальными оттенками 
изъявит. накл.: потенциальная разновидность 
(сов. вид), конативная, потенциальноузуальная и 
потенциальнокачественная (несов. вид) (см. § 1440, 
1441, 1447).

В каждом наклонении возможны оба вида, каж
дый вид может выступать в любом наклонении. 
Единственное парадигматическое ограничение за
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ключается в том, что формы повелит. накл. совме
стного действия образуются преимущественно от 
глаголов сов. вида: зайдемте, споемте, хотя в этих 
формах возможен и несов. вид (главным образом у 
однонаправленных глаголов движения: идемте, 
едемте, бежимте).

§ 1539. Между категориями в и д а  и  л и ц а
существуют функциональные связи, ограниченные 
в своем проявлении: некоторые разновидности 
обобщенноличного употребления форм 2 л. ед. ч. с 
дополнительными модальными оттенками связаны 
лишь с сов. видом: — Его и так есть нипочем н е
з а с т а в и ш ь (Пауст.); — Горюет? — З а г о -
р ю е ш ь! (Бунин). Проявления парадигматических 
связей заключаются в том, что формы повелит. 
накл. совместного действия (представляющие собой 
совокупно 1 и 2 л.) обнаруживают некоторые огра
ничения с точки зрения вида (см. § 1479).

§ 1540. Между категориями в р е м е н и  и  
л и ц а существуют парадигматические связи: про
тивопоставление по лицу морфологически выраже
но в формах наст. и буд. вр., но отсутствует в фор
мах прош. вр. Ограниченные функциональные свя
зи проявляются в том, что значение обобщенности 
лица при употреблении форм 2 л. ед. ч. взаимодей
ствует со значением обычности, типичности дейст
вия, т. е. его обобщенности во времени: Красотой
природы н а с ы щ а е ш ь с я как пищей (Пришв.). 
Обобщенность лица при употреблении форм 3 л. 
мн. ч. в неопределенноличных предложениях так
же связана с обобщенностью времени: Соловья бас-
нями не к о р м я т (посл.).

§ 1541. Связи категорий з а л о г а  и  л и ц а
проявляются в ряде ограничений для страдат. залога 
в реализации функций, связанных с категорией ли
ца. В неопределенноличном и обобщенноличном 
употреблении могут выступать лишь глаголы дей
ствит. залога. Употребление возвратных глаголов в 
страдательном значении характерно главным обра
зом для форм 3 л., употребление форм 1 и 2 л. 
встречается редко (см. § 1461).

§ 1542. Категории з а л о г а  и  н а к л о 
н е н и я связаны друг с другом следующим пара
дигматическим отношением: в изъявит. и сослагат. 
накл. выступают формы как действит., так и стра
дат. залога, тогда как в повелит. накл. возможен 
лишь действит. залог. Отсюда вытекает соответст
вующее ограничение сферы функционирования 
страдат. залога.

П р и м е ч а н и е. В редких случаях встречается 
употребление формы повелит. накл. в составе пассивной 
конструкции, однако в форме повелит. накл. выступает не 

возвратный глагол в страдат. знач., а глагол быть при 
страдат. причастии, т. е. повелит. накл. и здесь не совме
щается со страдат. залогом в одной словоформе: 
Б у д ь т е в ы п р о к л я т ы!; Б у д ь т е х р а -
н и м ы всеми добрыми силами.

§ 1543. Между категориями з а л о г а  в  
в р е м е н и существуют функциональные связи, 
проявляющиеся при выражении формами страдат. 
причастий перфектного знач. (см. § 1442). При 
употреблении форм кратких страдат. причастий 
прош. вр., выражающих видовременное перфект
ное значение, передается отнесенность состояния 
как результата предшествующего действия к более 
позднему временному плану: [С е р г е й:] Товарищ
комбриг, задача в ы п о л н е н а (Симон.). В вы
ражении перфектного значения в подобных случаях 
участвует залоговая форма причастия. Краткие 
формы страдат. причастий прош. вр. глаголов 
сов. вида обладают устойчивым перфектным значе
нием (в отличие от спрягаемых форм действит. за
лога прош. вр. глаголов сов. вида, для которых пер
фектное значение является лишь одним из возмож
ных типов употребления, см. § 1507–1509).

Ограничения в образовании и употреблении 
возвратных глаголов в страдательном значении с 
точки зрения вида затрагивают и категорию време
ни. В пассивных конструкциях с возвратными гла
голами мало употребительны формы простого 
буд. вр.; формы прош. вр. ограничены в употребле
нии главным образом глаголами несов. вида.

§ 1544. Связи категорий н а к л о н е н и я  и  
ч и с л а выявляются в повелит. накл. Вопервых, 
формы повелит. накл. совместного действия типа 
пойдем(те), давай(те) напишем — это формы 
мн. ч., что вытекает из самого значения совместного 
действия; эти формы не имеют соответствия в ед. ч. 
Вовторых, употребление ед. ч. в повелит. накл. при 
обращении ко многим лицам придает побуждению 
экспрессивный характер команды: А нука, с а -
д и с ь все! (Бонд.) (см. § 1529). Втретьих, формы 
повелит. накл. в ряде типов их неимперативного 
употребления, а также формы, совпадающие с по
велит. накл., но не связанные с ним семантически 
(см. § 1484), выступают лишь в ед. ч.: Как пришел
со службы, так с той поры хоть из села б е г и
(Чех.); Бедняжка чуть не расплакалась: с л у -
ч и с ь, говорит, с Улиной несчастье — я себя всю
жизнь буду корить (Фед.); Пошел снимать якорь с
кормы да и з а п н и с ь за веревку (С. Воронин).

§ 1545. Категории н а к л о н е н и я  и  р о 
д а, а также в р е м е н и  и  р о д а обнаружива
ют парадигматические связи: различие по родам 
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существует лишь в прош. вр. изъявит. накл. и в со
слагат. накл. Функциональные связи отсутствуют.

Сходны по своему характеру связи между кате
гориями ч и с л а  и  р о д а. Их связывают пара
дигматические отношения: различия по родам (в 
прош. вр. и сослагат. накл.) существуют только в 
ед. ч. Функциональные связи между этими катего
риями ограничиваются их совместным участием в 
выражении координации сказуемого и подлежаще
го, а также совместным выражением безличности.

§ 1546. Категории в и д а  и  ч и с л а, з а 
л о г а  и  ч и с л а, в и д а  и  р о д а, з а л о 
г а  и  р о д а непосредственно не связаны друг с 
другом. Однако отсутствие непосредственных свя
зей не исключает возможности отдельных проявле
ний опосредствованных, косвенных связей. Так, при 
дистрибутивном способе действия, совместимом 
лишь с глаголами сов. вида (Мальчишки п о -
п р ы г а л и в воду), возможно лишь мн. ч. (непо
средственно с категорией числа здесь связан способ 
действия глагола, а не вид). Как уже отмечалось в 
§ 1522, некоторые разновидности обобщеннолич-
ного употребления форм 2 л. ед. ч. связаны лишь с 
сов. видом: С ним н е с о с к у ч и ш ь с я; — По-
седел ты за эти деньки... — Небось п о с е д е -
е ш ь, — трудно вздыхает Подтелков (Шолох.). 
Поскольку такое употребление характерно для 
форм ед. ч., категория вида косвенно (через посред
ство категории лица) оказывается связанной и с 
категорией числа. Опосредствованная связь катего
рий вида и числа проявляется также в безличных 
конструкциях типа Мне не спится; Ему не работа-
ется, где возможно лишь ед. ч. и обычен несов. вид. 
В таких конструкциях выявляется также косвенная
связь между категориями залога и числа: здесь 
представлена одна из особых разновидностей упот
ребления возвратных глаголов действит. залога.

Ограниченные косвенные связи категорий вида 
и рода, а также залога и рода проявляются в на
званных безличных конструкциях в формах 
прош. вр. и сослагат. накл.: Мне не спалось; Ему не
работалось.

§ 1547. Морфологические категории глагола, 
независимо от характера связей между ними, соот
несены друг с другом как категории, которые мо
гут быть представлены в одной и той же слово
форме (невозможно лишь совмещение категорий 
лица и рода). Например, в словоформах типа дела-
ешь представлены категории вида, залога, накло
нения, времени, лица и числа, в словоформах типа 
делай выступают те же категории, кроме времени, 
в словоформах типа делал представлены категории 

вида, залога, наклонения, времени, числа и рода, в 
словоформах типа делать — категории вида и за
лога.

Разные морфологические формы характеризу
ются разными по своему составу комплексами со
вмещенных в них морфологических категорий. 
Наиболее полно представлены морфологические 
категории глагола в личных формах изъявит. накл., 
наименее полно — в формах причастий, дееприча
стий и инфинитива. Совмещение разных категорий 
в одной и той же словоформе представляет собой 
особую разновидность парадигматических связей 
морфологических категорий. Эти парадигматиче
ские связи существенны и в функциональном отно
шении — для реализации значений морфологиче
ских форм. При употреблении той или иной формы 
слова одновременно выражается целый ряд морфо
логических значений (например, в словоформе при-
ходи совмещены значения повелит. накл., 2 л., 
ед. ч., несов. вида и действ. залога).

§ 1548. Особый вид парадигматических взаимо
связей глагольных категорий выявляется в средст
вах их формального выражения. Один и тот же 
формальный показатель может участвовать в выра
жении разных категорий. Такие взаимосвязи выяв
ляются в следующих случаях. Каждое из средств 
выражения того или иного времени вместе с тем 
указывает на принадлежность данной формы к изъ
явит. накл. (см. § 1472, 1490). Формы наст. и буд. 
простого вр. не имеют специальных показателей 
времени; время выражается сочетанием основы 
наст. вр. глаголов несов. вида (наст. вр.) или глаго
лов сов. вида (буд. простое с личными окончания
ми). Формальные показатели лица являются в то же 
время показателями ед. или мн. ч. (см. § 1491). Ка
ждый из формальных показателей рода вместе с тем 
является показателем ед. ч. (см. § 1494).

Участвуя в выражении разных категорий глаго
ла, формальные показатели в составе морфологиче
ских форм выступают в разных противопоставлени
ях. Будучи противопоставленными друг другу, ука
занные выше формальные показатели выражают 
различия между временами (например, в таких 
формах, как писал, пишу, буду писать). В противо
поставлении же формам повелит. и сослагат. накл. 
эти показатели (все вместе и каждый в отдельности, 
уже не противопоставленные друг другу) служат 
для выражения изъявит. накл. Спрягаемые формы с 
личными окончаниями, противопоставленными 
друг другу, выражают различия между лицами. 
Вместе с тем формы наст. и буд. простого вр., 
имеющие личные окончания, противопоставляются 
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формам прош. вр., не имеющим личных окончаний; 
тем самым личные окончания во всей их совокуп
ности участвуют (в сочетании с основами наст. вр. 
глаголов разных видов) в выражении различий ме
жду временами.

Как уже говорилось, одни и те же флексии в со
ставе личных форм являются показателями лица и 
числа. Однако различия по лицу выявляются в од

них противопоставлениях (иду — идешь — идет), а 
различия по числу — в других (иду — идем; 
идешь — идете; идет — идут). Одни и те же флек
сии являются показателями рода и числа, но разли
чия по роду выявляются в противопоставлениях 
типа вел — вела — вело, а принадлежность всех 
таких форм к ед. ч. выявляется в их противопостав
лении формам мн. ч. типа вели.

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛА
§ 1549. Словоизменение глагола — это, 

вопервых, его спряжение (см. § 1550), вовторых, 
образование форм причастий и деепричастий. От
личительной особенностью глагола как части речи 
является объединение в парадигме одного слова 
словоформ с разными морфологическими призна
ками и синтаксическими свойствами. Формы, обра
зующие парадигму глагола, делятся на три группы: 
1) спрягаемые (или предикативные) формы, заклю
чающие в себе значения лица, времени, наклонения, 
числа и — в прош. вр. и сослагат. накл. — рода; 
2) инфинитив (или неопределенная форма глаго
ла) — форма, называющая действие, но не заклю
чающая в себе ни одного из значений, характери
зующих спрягаемые формы; 3) причастия и деепри
частия (или атрибутивные формы глагола), совме
щающие значение действия со значением собствен
но определительным (у причастий) или обстоятель
ственноопределительным (у деепричастий); пол
ные причастия изменяются по адъективному скло
нению (см. § 1310–1314); деепричастия не имеют 
форм словоизменения.

Спрягаемые формы характеризуются разными 
системами флексий: формы наст. и буд. простого 
вр. — системой флексий 1, 2 и 3 л. ед. и мн. ч., фор
мы прош. вр. и сослагат. накл. — в ед. ч. флексиями 
муж., жен. и сред. р., совпадающими с флексиями 
кратких прилагательных, во мн. ч. — флексией и; 
формы повелит. накл. — системой флексий 2 л. 
ед. ч. и форм совместного действия во мн. ч. Формы 
мн. ч. повелит. накл. отличает от других спрягае
мых форм наличие постфикса те.

В словоизменении глагола важную роль играют 
изменения глагольной основы. В разных формах 
глагола выделяется ряд основ, различающихся по 
фонемному составу, но все они группируются во
круг двух формообразующих основ, из которых 
одна в большинстве случаев оканчивается на глас
ную, а другая — на согласную: это основа прош. вр. 
и основа наст. вр.

П р и м е ч а н и е. Под основой наст. вр. здесь и да
лее понимается основа форм наст. вр. глаголов не

сов. вида и основа форм. буд. простого вр. глаголов 
сов. вида. Иногда основу наст. вр. называют также «осно
вой настоящегобудущего времени».

Основа наст. вр. выделяется в результате отсе
чения флексии в словоформе 3 л. мн. ч., основа 
прош. вр. — в результате отсечения флексии и суф. 
прош. вр. л в форме жен. р.; фонема, находящаяся 
непосредственно перед л, определяется при этом 
как конечная (гласная или согласная) фонема осно
вы прош. вр. Определение этих двух основ как 
формообразующих объясняется тем, что основа 
наст. вр. 3 л. мн. ч. в наибольшей степени (по срав
нению с основами других форм наст. вр.) свободна 
от чередований, а в основе прош. вр. жен. р. всегда 
присутствует суф. л: гребла, но греб. Основы 
всех остальных словоформ глагола, например сло
воформы 1 л. ед. ч. для глаголов II спр. (см. § 1551) 
или словоформ 2, 3 л. ед. ч. и 1, 2 л. мн. ч. для гла
голов I спр. (см. § 1551), если они отличаются по 
составу фонем от соответствующих формообра
зующих основ, выводятся из этих последних по
средством чередований: ви|д’а|т, но вижу,
тер|п’а|т, но mep|п1л’у|, берегут, но бережём, 
ведут, но ве|д’о|м. Некоторые глаголы в отличие 
от подавляющего большинства имеют не две фор
мообразующие основы, а одну (кл. VI, см. § 1564, 
1575) либо три (кл. IV и VIII, см. § 1560, 1568).

СПРЯЖЕНИЕ
§ 1550. С п р я ж е н и е — это изменение гла

гола по лицам, временам, наклонениям, числам и —
в прош. вр. и сослагат. накл. — по родам. В зависи
мости от системы флексий в личных формах ед. и 
мн. ч. наст. и буд. простого вр. все глаголы (за не
большим исключением, см. § 1573) разделяются на 
два спряжения: первое и второе. (По способу обра
зования формы наст. вр. и буд. простого тождест
венны; они различаются только по значению; см. 
§ 1492, 1493; в составе парадигмы буд. простое не 
имеет своего выражения и описывается как настоя
щее время).

К п е р в о м у  с п р я ж е н и ю относятся 
глаголы, имеющие следующие флексии в мор
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фофонематической записи (о применяемых в запи
си знаках см. § 135): ед. ч.: 1 л. |у|, 2 л. |ош2|, 3 л. 
|от2|; мн. ч.: 1 л. |ом|, 2 л. |от’α1|, 3 л. |ут2|. Ко
в т о р о м у  с п р я ж е н и ю относятся глаголы, 
имеющие следующие флексии: ед. ч.: 1л. |у|, 2 л. 
|иш2|, 3 л. |ит2|; мн. ч.: 1 л. |им|, 2 л. |ит’α1|, 3 л. 
|ат2|. Орфографический вид флексий форм наст. вр. 
глаголов I и II спр.: первое спр. ед. ч.: 1 л. у и ю, 
2 л. ёшь и ешь, 3 л. ёт и ет; мн. ч.: 1 л. ём и ем, 
2 л. ёте и ете, 3 л. ут и ют; второе спр. ед. ч.:
1 л. у и ю, 2 л. ишь, 3 л. ит; мн. ч.: 1 л. им, 2 л. 
ите, 3 л. am и ят.

§ 1551. Основа наст. вр. глаголов обоих спря
жений всегда оканчивается на согласную. Основа 
наст. вр. глаголов I спр. оканчивается на пар
нотвердые согласные, шипящие и |j|: гребут, 
плывут, ведут, везут, стерегут, пекут, жмут, 
стонут, орут, метут; мажут, пляшут, 
скачут, брызжут, блещут; знают (зна|jу|т), 
краснеют (красне|jу|т), рисуют (рису|jу|т), а 
также на мягкие |р’| и |л’|: порют, мелют. При 
образовании форм наст. вр. 2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. 
мн. ч. парнотвердая согласная (кроме заднеязыч
ных) чередуется с соответствующей мягкой, а зад
неязычная — с шипящей: везут — ве|з’о|т, 
ждут — ж|д’о|т, несут — не|c’о|т, жнут —
ж|н’o|т, пекут — печёт, лгут — лжёт; ис
ключения: ткут — т|к’о|т и просторечные фор
мы глаголов кл. VI типа жгут — ж|г’о|т (см. 
§ 1564) с чередованиями |к — к’|, |г — г’|.

Основа наст. вр. глаголов II спр. оканчивается 
на парномягкие согласные, шипящие и |j|: ле|т’а|т, 
сидят, висят, возят, вопят, любят, ловят, 
шумят, звенят, горят, велят; кишат, дрожат, 
кричат, трещат, визжат, поят (пo|ja|т). При 
образовании формы 1 л. ед. ч. наст. вр. у ряда гла
голов II спр. в основе имеют место чередования, 
описанные в § 1599, 1600.

Таким образом, глаголы I и II спр. различаются 
по следующим трем признакам, обнаруживающим
ся при образовании личных форм ед. и мн. ч. 
наст. вр.: 1) по системам флексий; 2) по характеру 
конечной согласной основы; 3) по характеру чере
дования согласных в конце основы. Об изолирован
ных глаголах см. § 1573.

СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ
ГЛАГОЛОВ

§ 1552. Словоизменительные классы глаголов 
(для краткости — просто «классы») — это группы 
глаголов, принадлежащих к одному и тому же 
спряжению и характеризующихся тождественным 

формальным соотношением основ прош. и наст. вре-
мени.

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем при описании со
отношения основ в словоизменит. классах на первом мес
те ставится основа на гласную (основа прош. вр., совпа
дающая у большой части глаголов с основой инфинити
ва), на втором — основа на согласную (основа наст. вр.).

В классах глаголов выделяются два типа соот
ношения основ: 1) основы прош. вр. и наст. вр. по 
своему фонемному составу совпадают; 2) основы 
прош. вр. и наст. вр. по своему фонемному составу 
не совпадают. Второй тип соотношений преоблада
ет, внутри него главные различия между основами 
сводятся к следующему: а) основа наст. вр. отлича
ется от основы прош. вр. наличием согласной фо
немы: |j|: знала — зна|jу|т, смела — сме|jу|т, 
дула — ду|jу|т или другой согласной фонемы, 
например: |н|: дела — денут, кляла — клянут; 
|д|: вела — ведут; |т|: мела — метут; |в|: 
жила — живут; б) основа прош. вр. оканчивает
ся на гласную |а|, |α1|, |е|, |и|, |у|, |о|, в основе наст. вр. 
эти гласные отсутствуют: молчала — молчат; 
сосала — сосут; горела — горят; курила —
курят; вернула — вернут; колола — колют; 
в) основа прош. вр. оканчивается на |а| или |α1|, от
сутствующую в основе наст. вр., и при этом чере
дуются конечные согласные основы: пахала —
пашут; вязала — вяжут; плакала — плачут; 
капала — каплют; колебала — колеблют; г) в 
основе наст. вр. или в основе прош. вр. присутству
ет беглая гласная: брал — берут; умер — умрут; 
д) основы прош. и наст. вр. различаются качеством 
гласных: сел — сядут; лёг — лягут; молол —
мелют. Помимо перечисленных различий в неко
торых классах существуют дополнительные разли
чия между основами глагольных форм: наличие или 
отсутствие чередования согласных в личных фор
мах наст. вр.; особенности образования причастий, 
деепричастий и инфинитива.

Для деления глаголов на классы и подклассы 
существенны три первых типа соотношения несов
падающих основ: (2а), (2б) и (2в); они являются 
определяющими. Поэтому в дальнейшем изложении 
соотношения основ прош. и наст. вр. показываются 
как общие для всего класса соотношения их взаимо
замещаемых конечных частей (финалей): в первом 
элементе показывается финаль основы прош. вр., во 
втором — основы наст. вр.; например: «нуль со
гласной — |j|» (играла — игра|jу|т); «|а| — нуль» 
(кричала — кричат), |ова — yj| (рисовала —
рису|jу|т). В том случае, если основы совпадают 
(например, несла — несут), констатируется ра
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венство основ; как равные условно рассматривают
ся также основы, различающиеся только наличием 
или отсутствием беглой гласной либо качеством 
гласной; например: тер — трут, толок — толк
ут, лег — лягут. Соотношения взаимозамещаемых 
финалей основ служат показателями словоизмени
тельного класса; неразличение финалей составляет 
отрицательную (без показателя) характеристику 
класса.

Все глаголы (за небольшим исключением, см. 
§ 1573) в зависимости от соотношения основ прош. 
и наст. вр. разделяются на десять словоизменитель
ных классов. К кл. I относятся глаголы с показате
лем класса (соотношением изменяемых конечных 
частей основ прош. и наст. вр.) «нуль согласной —
|j|», к кл. II относятся глаголы с показателем класса 
|ова — yj|, к кл. III относятся глаголы с показателем 
класса |ну — н|, к кл. IV относятся глаголы с пока
зателем класса «нуль — |н|», к кл. V относятся гла
голы с показателем класса «гласная — нуль», к 
кл. VI относятся глаголы, у которых основы прош. и 
наст. вр. совпадают, к кл. VII относятся глаголы с 
одним из следующих соотношений: «нуль — |д|», 
«нуль — |т|», «нуль — |в|», «нуль — |н|», к кл. VIII 
относятся глаголы с показателем класса |ва — j|, к 
кл. IX относятся глаголы с показателем класса 
«гласная |а| — носовая согласная (|м| или |н|) с 
предшествующим нулем гласной или гласной |и|», к 
кл. Х относятся глаголы с одним из следующих со
отношений: «и — нуль», «е — нуль», «а — нуль». 
Глаголы классов I — IX принадлежат к первому 
спряжению, глаголы кл. Х — ко второму.

§ 1553. У глаголов разных классов образование 
форм происходит поразному. У одних глаголов, 
принадлежащих к продуктивным словообразова
тельным типам и представленных открытым, по
полняемым рядом слов, формы образуются доста
точно свободно (некоторые затруднения возникают 
при образовании форм 1 л. ед. ч., реже 2 л. ед. ч., у 
глаголов кл. X, 1; об этом см. § 1571). Такие глаго
лы группируются в следующие продуктивные раз
ряды (классы или подклассы): кл. I, 1 и 2 (см. 
§ 1554), кл. II (см. § 1556), кл. III (см. § 1558) и 
кл. X, 1(см.§ 1571). У других глаголов образование 
форм может быть затруднено индивидуальными 
соотношениями гласных или согласных в основах 
наст. и прош. вр., наличием беглых гласных, не
употребительностью отдельных личных форм, обу
словленной лексическим значением глагола. Такие 
глаголы представлены непополняемыми группами 
слов, часто немногочисленными, или даже отдель
ными словами, составляющими особый класс или 

примыкающими к другим классам. Они сгруппиро
ваны в следующих разрядах: в кл. I, 3, 4, 5 (см. 
§ 1554), в классах IV, V, VI, VII, VIII и IX (см. 
§ 1560–1570) и в кл. X, 2, 3 (см. § 1571).

При описании классов и подклассов приводятся 
полные перечни немотивированных глаголов. Пре
фиксальные глаголы и глаголы с ся относятся к тем 
же классам и подклассам. Случаи, когда глаголы с 
ся или префиксальные отличаются по словоизме
нению, оговариваются особо.

ПЕРВЫЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1554. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — соот
ношение «нуль согласной — |j|»: играть — играют
(игра — игра|j|), белеть — белеют (беле — бе-
ле|j|), гнить — гниют (гни — гни|j|), дуть — ду-
ют (ду — ду|j|).

П р и м е ч а н и е. Орфографически соотносящиеся 
основы идентичны, так как конечная согласная основы 
наст. вр. |j| и гласная флексии |у| передаются одной бук
вой ю: играла — играют; белела — белеют, 
гнила — гниют; дула — дуют.

В первом классе объединяются пять подклас
сов; в четырех подклассах гласные обеих основ 
(гласная непосредственно перед |j| основы наст. вр. 
и конечная гласная основы прош. вр.) совпадают, в 
пятом — различаются.

П е р в ы й  п о д к л а с с: соотношение а (фо
немат. | а| и |α1|) — a |j|: играла — игр|ajy|т; ку-
пала — куп|ajy|т; мешала — меш|аjу|т. В подкл. 
1 входят глаголы на ать(ять), ивать (ывать), 
вать, ничать, ичать, мотивированные именами, 
междометиями, глаголами, напр.: обедать, ахать, 
заострять, выдумывать, прогуливать, запевать, 
летать; бездельничать, либеральничать, подличать, 
а также немотивированные глаголы: блуждать, бо-
дать, брезгать, валять, ваять, ведать, верстать, 
вещать, вихлять, влиять, ворочать, глотать, гу-
лять, делать, дёргать, дрыгать (разг.), дрызгать
(прост.), ерзать (разг.), зевать, зиять (книжн.), 
знать (единственный в этом подклассе глагол с од
носложной основой), играть, издеваться, икать, 
калякать (прост.), карать (высок.), качать, кивать, 
кидать, ковылять (разг.), ковырять, корнать
(прост.), кромсать (разг.), кумекать (прост.), купать, 
кусать, кутать, кушать, лакать, ласкать, латать
(прост.), линять, лобзать (устар.), ломать, лопать
(прост.), лягать, макать, марать (разг.), мелькать, 
мешать, мигать, мотать, намереваться, недоуме-
вать, нырять, обонять (книжн.), обуревать (высок.), 
обуять (устар.), падать, пачкать, паять, пенять
(разг.), питать, пихать (разг.), пичкать (разг.), плу-
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тать (разг.), подозревать, поймать, почивать (ус
тар.), притязать (книжн.), прыскать, прядать (ус
тар.), пылать, ронять, ругать, ручаться, рыкать
(устар.), сверкать, сиять, скучать, созерцать
(книжн.), сомневаться, спрягать, стенать (устар.), 
стрелять, строгать, стряпать, стукать, терзать, 
терять, тикать, тикать (прост.), тискать (разг.), 
толкать, тягать (прост. и обл.), тягаться (разг.), 
увещевать, уповать (устар.), хвастать, хватать, 
хворать, хлебать (прост.), читать, чихать, ша-
тать, швырять, шнырять (разг.), щупать.

П р и м е ч а н и е  1. Первый подкласс оказывает 
воздействие на глаголы кл. V, в результате чего у ряда 
глаголов кл. V в формах наст. вр. и в других формах, об
разуемых от основы наст. вр., имеются вариантные сло
воформы (см. § 1562).

П р и м е ч а н и е  2. Глагол мяукать имеет вари
антные формы наст. вр. (а также другие формы, образуе
мые от основы наст. вр.) с флексиями I и II спр. и с соот
ношением основ кл. I, 1 (I спр.): мяукалa — мяука|jу|т; 
мяукаешь, мяукает; мяукающий, мяукая и кл. X, 
3 (II спр.): мяукала — мяучат (cp.: спала — спят); 
мяучишь, мяучит, мяучащий, мяуча. Вариантные 
формы гл. мяукать отмечены в художественной литера
туре, ср.: Гдето кошки жалобно м я у к а ю т (Ахм.) 
и: М я у ч и т, как сладкая кошка (Блок). О гл. мяукать
см. также § 1571, 1573.

В т о р о й  п о д к л а с с: соотношение |е —
ej|: белела — бел|еjу|т, глупела — глуп|ejy|m,
хорошела — хорош |ejy|m. Сюда входят глаголы, 
мотивированные существительными и прилагатель
ными, напр. белеть, глупеть, обезлюдеть, обесси-
леть, сиротеть, а также группа немотивированных 
глаголов с односложной (1) и неодносложной (2) 
основой: 1) греть, зреть (спеть), млеть, преть, 
рдеть (книжн.), сметь, спеть (созревать), тлеть; 
2) болеть, владеть, вожделеть (книжн.), говеть, 
довлеть (книжн.), жалеть, иметь, коченеть, нато-
реть (прост.), одолеть, околеть (прост.), прозреть, 
саднеть (устар.), уметь, успеть, хиреть, цепенеть. 
На второй подкласс оказывают воздействие глаголы 
кл. Х (подкл. 2, с соотношением «|е| — нуль»), в 
результате чего образуются вариантные формы 
наст. вр. от основы на мягкую согласную, с чередо
ванием в 1 л. ед. ч. и флексиями II спр. в формах 2 и 
3 л. ед. ч. Такому воздействию подвергаются глаго
лы с ударением на основе: ржаветь (и приставоч
ные: заржаветь, проржаветь), выздороветь, обес-
силеть, опостылеть, опротиветь, стареть(ся). В 
результате возникают вариантные формы: выздоро-
вею, выздоровеешь, выздоровеет и выздоровлю, 
выздоровишь, выздоровит (вариантные формы это
го глагола встречаются чаще по сравнению с дру

гими глаголами второго подкл.); ржавеет, заржа-
веет и ржавит и заржавит; обессилею, обессиле-
ешь, обессилеет и обессилю, обессилишь, обесси-
лит. При этом формы, образованные по кл. X, яв
ляются устаревшими (ржавит), разговорными (вы-
здоровлю, опостылит, опротивит) или ненорма
тивными (обессилю, обессилишь, обессилит; эти 
образования правильны не как формы глагола обес-
силеть (лишиться сил), а как формы глагола кл. Х 
обессилить (лишить сил когон.)). Употребление 
вариантных форм наст вр. глаголов подкл. 2 встре
чается в литературе: И праздный в поле р ж а -
в и т п л у г (Пушк.); Любимые занятия, люби-
мые книги ей о п р о т и в я т (Тург.); Я не в ы -
з д о р о в л ю и не хочу выздороветь (Брюс.);
В ы з д о р о в л ю — буду жить с Никитой Его-
рычем (Горьк.); О б е с с и л ю, потеряю голос, за-
молчу, а потом опять (А. Серафимович). Глагол 
подкл. 2 стареться — стареюсь, стареешься, 
стареется (Много будешь знать, с о с т а р е -
е ш ь с я. Тург.) вышел из употребления, уступив 
свое место глаголу того же подкласса стареть и 
глаголу стариться (X кл.). Глагол подкл. 2 про-
зреть под влиянием глагола Х кл. зреть (видеть)

(устар.) образует вариантные формы прозрею, про-
зреешь, прозреет и прозрю, прозришь, прозрит, 
различающиеся по значениям: формы, образован
ные по второму подкл., означают (стать зрячим); 
формы, образованные по кл. X, означают (понять, 
постигнуть чтол., проникнуть умом во чтол.)

(Придет время, п р о з р и м, и непонятное будет
понятно. В. Белинский).

Т р е т и й  п о д к л а с с: соотношение |и —
иj|; сюда входят гл. почить и гнить: почuла —
поч|иjу|т, гнила — гн|иjу|т.

Ч е т в е р т ы й  п о д к л а с с: соотношение
|y — yj|; сюда входят гл. дуть, обуть, разуть: 
дула — д|уjу|т, обула — об|уjу|т.

Глаголы п я т о г о  п о д к л а с с а характе
ризуются различием конечных гласных в основах 
наст. вр. (непосредственно перед |j|) и прош. вр. а) 
Соотношение |и — j| (с нулем гласной в основе 
наст. вр.): бить, вить, лить, пить, шить: била —
|б1jy|т, вила — |в1jy|т, шила — |шjy|т. б) Со
отношение |и — ej|: брить: брила — бp|еjy|т. в) 
Соотношение |и — oj|: выть, крыть, мыть, ныть, 
рыть: выла — в|оjу|т, крыла — кр|оjy|т, 
мыла — м|оjy|т. г) Соотношение |е — oj|: петь: 
пела — п|оjy|т. д) Соотношение |а — yj|; живопи-
сать: живописала — живопис|уjy|m.

П р и м е ч а н и е  1. Применительно к глаголам 
кл. I может быть сформулировано следующее практиче
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ское правило: у глаголов, основа наст. вр. которых окан
чивается на |j|, в формах наст. вр. гласная |и| односложной 
основы прош. вр. заменяется: после парнотвердых со
гласных — на |о|: мыл — моют; после двух согласных, 
последняя из которых парномягкая (кроме гл. гнить), —
на |е|): брил — бреют; после одной парномягкой соглас
ной или шипящей |и| выпадает: бил — бьют, шил —
шьют.

П р и м е ч а н и е  2. Формы с соотношением |a —
yj| (п. «д») образуются от гл. истязать (истязала — ис-
тязуют) наряду с нормативными формами истязают —
истязаешь и т. д. (по кл. I, 1): Вы, молодые, все и с -
т я з у е т е себя в поисках «формы» (Горьк.).

В стилистически окрашенных контекстах (вы
сок., книжн.) употребляются формы наст. вр. и дее
причастия несов. вида испытуют — испытуя, на-
казуют — наказуя, обязуют — обязуя, связуют —
связуя, указуют — указуя, основа которых оканчи
вается на |yj|, подобно основе наст. вр. гл. живопи-
сать (живописуют). Эти формы принадлежат гла
голам испытывать, наказывать, обязывать, связы-
вать, указывать, образующим нормативные формы 
по подкл. 1. Таким образом, названные глаголы 
можно рассматривать как глаголы с вариантной 
парадигмой, формы которой характеризует также и 
соотношение основ |α1ва — yj| (см. § 1556). По об
разованию основы наст. вр. перечисленные формы 
могут быть отнесены также к кл. II (см. § 1556). 
Формы испытую, наказую, обязую, связую, указую
являются стилистическими вариантами норматив
ных форм испытываю, наказываю, обязываю, свя-
зываю, указываю.

§ 1555. Все глаголы кл. I принадлежат к I спр. 
Основа форм наст. вр. всех глаголов кл. I оканчива
ется на |j|: игра|jу|т, беле|jу|т, гни|jу|т, ду|jу|т,
|б1jy|т, бре|jу|т, мо|jу|т, по|jy|т, живопису|jу|т. 
Основа форм прош. вр. всех глаголов кл. I оканчи
вается на гласную: играла, белела, гнила, дула, 
била, брила, мыла, пела, живописала.

Здесь и далее в п а р а д и г м а х в наст. вр. 
приводятся формы глаголов несов. вида (наст. вр.) и 
сов. вида (буд. простое вр.), системы флексий кото
рых совпадают; различия временных значений не 
оговариваются. Дефисом разделяются основа и 
флексия или основа и словоизменительный суф. л. 
Запись орфографическая.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкл. 2й подкл. 3й подкл. 4й подкл.
1 л. играю белею гнию дую
2 л. играешь белеешь гниёшь дуешь
3 л. играет белеет гниёт дует

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1й подкл. 2й подкл. 3й подкл. 4й подкл.

1 л. играем белеем гниём дуем
2 л. играете белеете гниёте дуете
3 л. играют белеют гниют дуют

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкл. 2й подкл. 3й подкл. 4й подкл.
1 л. играл белел гнил дул
2 л. играла белела гнила дула
3 л. играло белело гнило дуло

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
играли белели гнили дули

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

5й подкл.
а б в

1 л. бью брею мою
2 л. бьёшь бреешь моешь
3 л. бьёт бреет моет

г д
1 л. пою живописую
2 л. поёшь живописуешь
3 л. поёт живописует

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
5й подкл.

а б в
1 л. бьём бреем моем
2 л. бьёте бреете моете
3 л. бьют бреют моют

г д
2 л. поём живописуем
3 л. поёте живописуете
3 л. поют живописуют

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

5й подкл.
а б в г д

1 л. бил брил мыл пел живописал
2 л. била брила мыла пела живописала
3 л. било брило мыло пело живописало

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
били брили мыли пели живописали

ВТОРОЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1556. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — соот
ношение |ова — yj|: командовала — команд|jу|т, 
рисовала — рис|yjy|т, советовала — сове-
т|yjy|m. Ко второму классу относятся все глаголы 
на овать, евать, кроме глаголов издеваться, на-
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мереваться, недоумевать, обуревать, подозревать, 
сомневаться, увещевать, уповать, относящихся к 
кл. I, 1. Таким образом, кл. II объединяет мотивиро
ванные суффиксальные глаголы с морфами 
ова(ть), ирова(ть), изирова(ть), изова(ть), 
ствова(ть), ествова(ть), сложные глаголы со 
связанным опорным компонентом фицирова(ть) 
(напр., пустовать, асфальтировать, латинизиро-
вать, стилизовать, учительствовать, торгашест-
вовать, электрифицировать) и немотивированные 
глаголы — с многосложной основой наст. вр. 
(напр., аккредитовать, ассигновать, аттесто-
вать, баловать, бастовать, брезговать, бушевать, 
вербовать, воевать, волновать, ворковать, гарце-
вать, диктовать, жаловать, заведовать) и с одно
сложной основой наст. вр.: блевать (прост.), же-
вать, клевать, ковать, плевать, сновать, совать.

П р и м е ч а н и е. К кл. II условно могут быть от
несены словоформы наст. вр. ед. и мн. ч. испытую, ис-
пытуешь, испытует, испытуем, испытуете, испытуют; 
наказую, наказуешь, наказует..., обязую, обязуешь, обязу-
ет..., связую, связуешь, связует..., указую, указуешь, ука-
зует... (см. § 1554).

§ 1557. Все глаголы кл. II принадлежат к I спр. 
Основа форм наст. вр. всех глаголов кл. II оканчи
вается финалью |yj|: атак|jу|т, гарц|jу|т,
го|р’yjy|т, буш|jу|т. Основа форм прош. вр. всех 
глаголов кл. II оканчивается финалью |ова| (орфогр. 
ова и ева): атаковала, гарцевала, горе-
вала, бушевала.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 л. атакую гарцую горюю
2 л. атакуешь гарцуешь горюешь
3 л. атакует гарцует горюет

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. атакуем гарцуем горюем
2 л. атакуете гарцуете горюете
3 л. атакуют гарцуют горюют

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

атаковал гарцевал горевал
атаковала гарцевала горевала
атаковало гарцевало горевало

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
атаковали гарцевали горевали

ТРЕТИЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1558. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — соот
ношение |ну — н|: двинула — двинут, коль-
нула — кольнут, прыгнула — прыгнут. В тре

тий класс входят мотивированные глаголы с суф. 
ну(ть)2 и ану(ть), имеющие знач. одноактности 
действия (напр., двинуть, кольнуть, пихнуть, прыг-
нуть, резануть), а также ряд немотивированных 
глаголов с односложной (1) и неодносложной (2) 
основой, большая часть которых не обладает значе
нием одноактности: 1) гнуть, льнуть, 2) вернуть, 
вихнуть (с, вы), вспыхнуть, всхлипнуть, вынуть, 
гинуть (с), грянуть, запнуться, кануть, минуть, 
обернуть, обмануть, очнуться, пахнуть (рас, за), 
поперхнуться, прикорнуть (разг.), прянуть (книжн., 
устар.), прянуть (вос, от), рехнуться (прост.), 
ринуть (низ, от), ринуться, рухнуть, стегнуть
(за, от, при, рас), тонуть, тянуть, улепетнуть
(разг.), хлынуть, шелохнуться. Глаголы кл. III 
влияют на соотношение основ бесприставочных 
глаголов кл. IV (см. § 1560).

§ 1559. Все глаголы кл. III принадлежат к I спр. 
Формы наст. вр. всех глаголов кл. III имеют в конце 
основы твердую согласную |н| — в формах 1 л. 
ед. ч. и 3 л. мн. ч. и мягкую согласную |н’| — в фор
мах 2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. мн. ч.: гнут, но г|н’о|м, 
тонут, но то|н’|ем, хлынут, но хлы|н’|ем. Осно
ва форм прош. вр. всех глаголов кл. III имеет в кон
це сочетание фонем |ну|.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 л. гну тону хлыну
2 л. гнёшь тонешь хлынешь
3 л. гнёт тонет хлынет

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. гнём тонем хлынем
2 л. гнёте тонете хлынете
3 л. гнут тонут хлынут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

гнул тонул хлынул
гнула тонула хлынула
гнуло тонуло хлынуло

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
гнули тонули хлынули

ЧЕТВЕРТЫЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1560. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — соот
ношение «нуль — |н|»: глохла — глохнут, 
мерзла — мерзнут, зябла — зябнут, пахла —
пахнут. В четвертый класс входит группа глаголов 
на нуть (в том числе мотивированных с суф. ну1, 
см. § 835), включающая свыше 50 глагольных кор
ней, многие из которых представлены только в со
четании с префиксами: бегнуть (из, при), блёк-
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нуть, брюзгнуть, бухнуть (набухать), вергнуть (в, 
с, из, по, под, низ, от, ниспро, опро; книжн. и 
высок.), вергнуться (в, под, из, низ, по, ниспро, 
с), виснуть, волгнуть (обл.), воскреснуть, 
выкнуть (об, при, от, c...ся), вязнуть, вянуть, 
гаснуть, гибнуть, глохнуть, горкнуть, грузнуть, 
грязнуть (по), двигнуть (воз, по, высок.), дох-
нуть (прост.), дрогнуть (зябнуть, мерзнуть), дрых-
нуть (прост.), дрябнуть (разг.), дряхнуть, жолк-
нуть (обл.), жухнуть, заскорузнуть (разг.), зяб-
нуть, иссякнуть, исчезнуть, киснуть, крепнуть, 
липнуть, мерзнуть, меркнуть, мокнуть, молкнуть, 
мякнуть, никнуть, обрыднуть (прост.), пахнуть, 
промозгнуть (разг.), пухнуть, разверзнуть (книжн.), 
сипнуть, склизнуть, слабнуть (разг.), слепнуть, 
сохнуть, стигнуть (до, на, за, по), стынуть, 
тихнуть, торгнуть (в...ся, ис, от, рас), туск-
нуть, тухнуть1 (гаснуть), тухнуть2 (портиться), 
хрипнуть, чахнуть. Почти все перечисленные гла
голы могут иметь не только соотношение основ 
«нуль — |н|», но и соотношение |ну — н| (кл. III, см. 
§ 1558): прибегнуть — прибегла/прибегнула; 
блекнуть — блекла/блекнула. Как правило, соот
ношение |ну — н| наряду с соотношением «нуль —
|н|» имеют бесприставочные глаголы в форме 
муж. р.

Вариантные формы (по кл. III и IV) у глаголов 
кл. IV представлены непоследовательно: у некото
рых глаголов формы, образующиеся от основы 
прош. вр., всегда сохраняют ну; например, формы 
муж. р. горкнул (не горк, но горкла, горкли), грузнул
(не груз); причастия: воздвигнутый, достигнутый, 
подвигнутый, исчезнувший, но воздвигнувший и воз-
двигший, достигнувший и достигший (см. § 1584). 
Формы прош. и наст. вр. с соотношением «нуль —
н» свойственны преимущественно префиксальным 
глаголам: поблекла — поблекнут, погасла —
погаснут, намокла — намокнут, оглохла —
оглохнут.

Как правило, бесприставочные глаголы имеют 
вариантные формы, которые не противопоставлены 
ни по значению, ни стилистически. Практически 
равно употребительны обе формы прош. вр.
муж. р. — с ну и без ну у следующих глаголов: 
бегнуть (из, при), блекнуть, вергнуть (в, под, 
из, по, опро, ниспро, с, от и все возвратные 
глаголы с этим корнем), виснуть, вязнуть, вянуть, 
гаснуть, гибнуть, глохнуть, грязнуть, дохнуть, 
дрогнуть, дрыхнуть, дрябнуть, жухнуть, зябнуть, 
киснуть, крепнуть, липнуть, мерзнуть, меркнуть, 
мокнуть, молкнуть, мякнуть, никнуть, пахнуть, 
пухнуть, разверзнуть, сипнуть, слабнуть, слеп-

нуть, сохнуть, стынуть, тихнуть, торгнуть (ис, 
от, рас и все возвратные глаголы с этим корнем), 
тухнуть1 (гаснуть), тухнуть2 (портиться), хрипнуть, 
чахнуть. Ф о р м ы  п р о ш. в р. б е з  ну: Он
на допрос не отвечал И с каждым днем приметно
в я л (Лерм.); У них м е р к взор и подгибались
колена (Леск.); Сырыми мочалами канатов п а х
плот (К. ПетровВодкин); Безмолвствуя, потерянно
струями в и с рассвет (Пастерн.); Бузоте-
рыораторы... с и п л и и х р и п л и в криках
(Фурм.); Я вспомню тяжелый путь, Где с вами я
шел и в я з (Кирс.); С о х ковыль (Март.); Чтоб
дух не ч а х и разум не скудел (Грибач.). Ф о р 
м ы  п р о ш. в р. с ну: Голос х р и п н у л и сла-
бел (Купр.); В небесах фиолетовоалых Тихо в я -
н у л неведомый сад (Цвет.); Потёмкин в и с н у л
на руке, мешая идти (Леон.); Мед п а х н у л всеми
оттенками и сортами полевых цветов (Лидин); 
День ото дня худел и ч а х н у л (Полев.).

В прош. вр. в жен. р. возможны обе формы: с ну 
и без ну. Форма без ну преобладает, хотя в упот
реблении встречаются и формы с ну; Г а с н у л а
девчонкина лента за окном (Леон.); Но, глупая, от-
вергла эту честь И страсть его о т в е р г н у л а
надменно (Март.); Со смертью Александра Твар-
довского ты и сам в чемто убыл — волна о т -
т о р г н у л а от материка твоего часть тебя
самого, часть твоей природы (Ч. Айтматов).

У гл. блекнуть, волгнуть, горкнуть, дряхнуть, 
мякнуть, тускнуть в прош. вр. формы с ну отме
чены преимущественно в муж. р. Для жен. р. нор
мативны формы без ну: блекла, волгла, горкла, 
мякла, тускла. У гл. бухнуть, брюзгнуть, волгнуть, 
горкнуть, грузнуть, жолкнуть (обл.), обрыднуть
(прост.), подвигнуть(ся) (устар., высок.), склиз-
нуть — формы прош. вр. муж. р. без ну неупотре
бительны.

Воздействие парадигмы глаголов кл. III на 
кл. IV обнаруживается в атрибутивных формах —
причастиях и деепричастиях, чаще чем формы 
прош. вр. сохраняющих в своем составе суф. ну 
(см. § 1584, 1585, 1592).

Основа прош. вр. глаголов кл. IV оканчивается 
на согласную; у двух глаголов: вянуть и сты-
нуть — на гласную: вянут — вяла; стынут —
стыла.

П р и м е ч а н и е  1. Гл. стынуть имеет вариант
ную форму инфинитива стыть, также застыть, остыть
по типу глаголов кл. VII стать, деть (ср.: стать —
станут, см. § 1566).

П р и м е ч а н и е  2. У гл. достигнуть и постиг-
нуть (реже — застигнуть) есть вариантные формы ин
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финитива, образованные по типу глаголов кл. VII с осно
вой в прош. вр. на согласную: достичь, постичь (ср.: 
беречь — берёг, печь — пёк, см. § 1564).

§ 1561. Все глаголы кл. IV принадлежат к I спр. 
Формы наст. вр. всех глаголов кл. IV имеют в конце 
основы твердую согласную |н| — в формах 1 л. 
ед. ч. и 3 л. мн. ч. и мягкую согласную |н’| в формах 
2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. мн. ч.: гаснут, гас|н’|ем;
вянут, вя|н’|ем.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 л. гасну мёрзну вяну
2 л. гаснешь мёрзнешь вянешь
3 л. гаснет мёрзнет вянет

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. гаснем мёрзнем вянем
2 л. гаснете мёрзнете вянете
3 л. гаснут мёрзнут вянут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

гас и гаснул вял и вянул мерз и мерзнул
гасла вяла мерзла
гасло вяло мерзло

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
гасли вяли мерзли

ПЯТЫЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1562. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — соот
ношение «гласная — нуль»: плакала — плачут, 
сосала — сосут, ла|ja|ла — ла|jy|т, брала —
берут, врала — врут, колола — колют, ре-
вела — ревут. В зависимости от того, какая глас
ная находится в прош. вр. непосредственно перед 
л — |а|, |о| или |е|, выделяются три подкласса.

П е р в ы й  п о д к л а с с: соотн. «а (фонемат. 
|а| и |α1|) — нуль»: кликала — кличут, 
та|jа|ла — та|jу|т, стонала — стонут, 
брала — берут. По характеру конечной соглас
ной основы наст. вр. и по наличию или отсутствию 
чередования в основах глаголы подкл. 1 делятся на 
четыре группы: а), б), в) и г).

1) В п е р в у ю  г р у п п у (а) входят глаголы 
с чередованием последних согласных основ прош. и 
наст. вр. При этом имеют место следующие чередо
вания: |к — ч|, |г — ж|, |х — ш|, |с2к — 〙’|, |с2г —
〇’|, |с — ш|, |з — ж|, |т — ч|, |д — ж|, |с3т — 〙’|, |п —
п1л’|, |б — б1л’|, |м — м1л’|, |р — р’|: кликала — кли-
чут, двигала — движут, махала — машут, иска-
ла — ищут, брызгала — брызжут, писала — пи-
шут, вязала — вяжут, прятала — прячут, глода-
ла — гложут, хлестала — хлещут, капала — кап-

лют, колебала — колеблют, дремала — дремлют, 
орала (стар. (пахала)) — орют. У следующих глаго
лов подкл. 1 чередуются |т — 〙’|: клеветала — кле-
вещут, роптала — ропщут, скрежетала — скре-
жещут, трепетала — трепещут. У гл. страдать
в личных формах имеет место чередование |д —
ш2д|: страждут. Подробнее см. § 1599.

К первой группе относится около 100 глаголов: 
алкать (устар.), блистать, бормотать, брехать
(прост.), брызгать, вязать, глодать, гоготать
(прост.), грохотать, двигать, дремать, имать
(внимать, изымать, подымать, а также глаголы, не 
образующие форм от основы прош. вр.: объемлют, 
приемлют, разъемлют), искать, казать (за, на, 
при, о, до, по, с, от, у, вы), казать (показы
вать) (устар. и прост.; часто в сочетании глаз не ка-
жет, не казал); капать, квохтать (обл.), клеве-
тать, клекотать, клепать, кликать, клокотать, 
клохтать (разг.), колебать, колыхать, крапать
(разг.), кудахтать, курлыкать, лепетать, лизать, 
лопотать (разг.), мазать, махать, метать, ме-
таться, мурлыкать, мыкать (разг.), низать, обя-
зать, орать (пахать) (стар.), пахать, писать, пла-
кать, плескать, плясать, полоскать, поясать (о, 
под, рас), прыскать (разг.), прятать, пыхать
(разг., устар.), резать, рокотать, роптать, рыс-
кать, свистать, сказать, скрежетать, слать, 
слыхать, стлать, страдать (страждут — устар.), 
стрекотать, сыпать, тесать, топтать, трепать, 
трепетать, тыкать, хлестать, хлопотать, хлы-
стать (прост.), хныкать (разг.), хохотать, чер-
пать, чесать, шептать, щебетать, щекотать, 
щепать, щипать.

Глаголы кл. V, 1, также как и глаголы кл. I, 1, 
оканчиваются в формах инфинитива и прош. вр. на 
ать, ал. Этим совпадением обусловлено воздейст
вие глаголов кл. I, по которому образует формы 
наст. и прош. вр. большая часть глаголов на ать, 
на парадигмы глаголов кл. V: появляются вариант
ные формы. Следующие глаголы кл. V, 1 образуют 
формы наст. вр. (а также формы повелит. накл. и 
атрибутивные формы, образующиеся от основы 
наст. вр.) одновременно и по кл. I, 1, т. е. от основ 
на |aj|: алкать (устар.) — алк|аjу|т, блистать —
блист|аjу|т, брызгать — брызг|аjу|m, внимать —
вним|аjу|т, глодать, двигать, капать, клепать2

(разг.), кликать, колыхать, крапать, кудахтать, 
курлыкать, махать, метать, метаться, мурлы-
кать, мыкать, плескать, полоскать, прыскать, 
пыхать, рыскать, свистать, тыкать (напр., паль
цем), хлестать, хныкать, черпать, щепать, щи-
пать.
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Не образуют вариантных форм наст. вр. те гла
голы кл. V, 1а, у которых основы прош. вр. перед 
конечной гласной а имеют фонемы |з| и |c| (вязать, 
писать). Слабо поддаются влиянию кл. I, 1 глаголы 
с фонемой |т| в основе прош. вр. (грохотать, кло-
котать, хлопотать). Глаголы с другими фонемами 
в основе прош. вр. легче поддаются воздействию 
глаголов кл. I, 1. Таковы глаголы, имеющие в осно
ве фонемы |к|, |г|, |x| и сочетания фонем |с2к|, |с2г|: 
алкать, кликать, курлыкать, плескать, полоскать, 
двигать, брызгать, колыхать, махать (см. ниже). 
Вариантные формы часто образуют глаголы, осно
вы прош. вр. которых имеют фонемы |п| или |м|: 
капать (каплют и капают), крапать (краплют и 
крапают), щипать (щиплют и щипают), внимать
(внемлют и внимают).

У ряда глаголов с вариантными формами нор
мативны только формы, образованные по кл. V: 
кликать — кличут, клохтать — клохчут, кудах-
тать — кудахчут, метаться — мечутся, хле-
стать — хлещут. Формы наст. вр., имеющие в 
конце основы |aj|: кликают, клохтают, кудахтают, 
метаются, хлестают — просторечные.

У глаголов мыкать, прыскать, пыхать, чер-
пать нормативными являются формы, образован
ные по кл. I: мыкать — мыкают, прыскать —
прыскают, пыхать — пыхают (исключение: пы-
шет жаром, зноем), черпать — черпают. Формы 
этих глаголов, образованные по кл. V (например, 
черплют), устарели.

Из вариантных форм наиболее употребитель
ны те, которые по своей семантике отличаются от 
форм, образованных по кл. V: это формы гл. дви-
гать, брызгать, капать, клепать1, метать1. Гл. 
двигать в знач. (перемещать с места на место, 
шевелить) образует формы наст. вр. по кл. I: дви-
гаешь, двигает, а в знач. (приводить в движение, 
побуждать; развивать ) — по кл. V: движешь, 
движет. Для гл. брызгать в знач. (сыпать брыз
гами) нормативны формы брызжешь, брызжет
(фонтан брызжет), а в знач. (опрыскивать, окро
плять) — формы брызгаешь, брызгает (дети
брызгают водой на пол). Аналогично: капать
(падать каплями) — капает: дождь капает (пове
лит. накл. только капай, капайте) и капать (мед
ленно стекать) — каплет: яд каплет (во фразео
логизме над нами не каплет — только форма, 
образованная по кл. V); клепать1 (соединять за
клепками) — клепает, клепают; клепать2 (клеве
тать на когон.) — клеплет, клеплют; метать1

(шить наметкой) — метают; метать2 (бросать, 

выпускать (икру)), (складывать (стог)) — мечут
(исключение — метают копье, диск, спорт.)

Кроме перечисленных выше вариантные фор
мы имеют гл. алкать, блистать, внимать, гло-
дать (обгрызать), колыхать, крапать, курлыкать, 
махать, мурлыкать, плескать, рыскать, тыкать
(пальцем), хныкать, щепать, щипать (защемлять 
пальцами кожу; выдергивать перья). Из названных 
глаголов только у гл. блистать (блистают и бле-
щут) вариантны формы наст. вр. и все формы 
(включая атрибутивные), образуемые от основы 
наст. вр. У остальных глаголов воздействие кл. I 
сильнее выражено в формах повелит. накл. и дее
причастий и слабее — в личных формах наст. и 
будущ. простого вр. Так, у гл. алкать, внимать, 
капать, колыхать, крапать, рыскать формы по
велит. накл. и деепричастия образуются, как пра
вило, от основы на |aj|: внимай, внимая; колыхай, 
колыхая; крапай, крапая; формы внемли, внемля, 
колышь, колыша устарели; однако деепричастие 
гл. рыскать — рыща употребляется как равно
правное наряду с рыская. Для личных форм наст. и 
буд. вр. и причастий наст. вр. возможны вариант
ные формы. Формы эти не различаются по лекси
ческим значениям и стилистически равноправны, 
но в употреблении у гл. внимать, капать и кра-
пать предпочтительнее формы, образованные по 
кл. I, а у гл. алкать, колыхать и рыскать — по 
кл. V.

У гл. глодать (обгрызать), курлыкать, махать, 
мурлыкать, плескать, полоскать, тыкать (паль
цем), хныкать, щепать, щипать формы повелит. 
накл. и деепричастия образуются по кл. I и V. Фор
мы эти стилистически равноправны и не различа
ются по лексическим значениям. Для личных форм 
наст. и будущ. вр. и причастий наст. вр. предпочти
тельнее формы, образованные по кл. V. Формы, 
образованные по кл. I, характерны для разговорной 
речи.

П р и м е ч а н и е. Гл. махать (от, про) в знач. 
(
быстро бежать

)
образует все формы только по кл. I, 1. Гл. 

глодать (в знач. 
(
терзать

)
, о тоске, сомнении), рукопле-

скать, восплескать (стар.) и щипать в знач. 
(
вызывать 

ощущение жжения
)

и 
(
понемногу есть (траву)

)
образуют 

все формы только по кл. V, 1.

Совпадающие в своих лексических значениях 
вариантные формы глаголов на ать, образуемые 
по кл. I и V, засвидетельствованы в художественной 
литературе. Ф о р м ы, о б р а з о в а н н ы е  п о  
к л. V: Сердце мое а л ч е т правды (Горьк.); 
Савинцев уезжает на охоту, р ы щ е т по району
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(Б. Горбатов); У тебя тут не люди, а золото, а ты
х н ы ч е ш ь, что они никуда не годятся
(Н. Степанов); Ветер наши знамена к о л ы ш е т
(В. Гусев). Ф о р м ы, о б р а з о в а н н ы е  п о  
к л. I: Вот р ы с к а ю т по свету, бьют баклуши
(Гриб.); Я не желаю ничем огорчаться и а л к а ю
проводить дни свои в спокойствии (С.Щ.); Да не
х н ы к а й ты, пожалуйста (Гайдар).

О вариантных формах причастий и дееприча
стий у глаголов кл. V см. § 1581, 1591.

Отдельные глаголы гр. а кл. V, 1 имеют сле
дующие нерегулярные чередования: у гл. стлать
основа наст. вр. имеет беглую гласную |е|: 
стлала — стелют; у гл. слать в наст. вр. имеет 
место чередование |с1л — шл’|: слала — шлют.

Глагол слыхать не имеет форм наст. вр.
Глаголы изымать, подымать фактически обра

зуют формы только по кл. I, 1; изымать: изы-
мала — изыма|jу|т, подымать: подымала —
подыма|jу|m. Личные формы, образующиеся по 
V кл. — изъемлют (устар.) и подъемлют (книжн. и 
поэтич.) стилистически не соотносятся с формой 
инфинитива и с формами, образуемыми от основы 
прош. вр., нейтральными у гл. изымать и разговор
ными у гл. подымать. Формы изъемлют, подъем-
лют, как и объемлют, приемлют, разъемлют, вхо
дят в неполные парадигмы глаголов, состоящие из 
личных форм, форм повелит. накл. и причастий 
наст. вр. Формы эти — устарелые либо употреби
тельные в книжной и поэтической речи.

Глаголы сыпать и сыпаться, трепаться (бол
тать, говорить вздор) (прост.) и щипать испытыва
ют влияние кл. Х (см. § 1571) и в формах 2 и 3 л. 
ед. ч. наст. вр., а также в формах мн. ч. в конце ос
новы могут иметь |п’|, а не |п1л’|: сыпешь, сыпет, 
сыпем (но сыпят). Такие формы ненормативны. Их 
можно встретить в художественной литературе: А
покамест пустыня славы Н е з а с ы п е т мои
уста (Цвет.); На меня последнее время, как из рога
изобилия, с ы п я т с я самые лестные и заманчи-
вые предложения (И. Грабарь); Какие дезертиры, 
чего ты т р е п и ш ь с я? перебил он дозорного
(Фад.).

Форма 2 л. ед. ч. повелит. накл. гл. сыпать
оканчивается на |п’|: сыпь (см. § 1475).

2) В о  в т о р у ю  г р у п п у (б) входят 
глаголы, у которых основа наст. вр. оканчивается 
на |j| (соотн. |ja — j| и |jα1 — j|): ве|jα1|ла —
ве|jу|т, ла|jα1|ла — ла|jу|т, та|jα1|ла —
та|jу|т, сме|jа|лась — сме|jу|тся. На письме 
такие глаголы оканчиваются на ять(ся) после 
гласной. Сюда относятся глаголы: баять (обл.), 

блеять, веять, граять (обл.), затеять, каяться, 
лаять, лелеять, маяться (прост.), надеяться, ре-
ять (высок.), сеять, смеяться, таять, хаять
(прост.), чаять (устар.), чуять (прост.), а также 
книжные устар. возлиять и вопиять, устар. и 
прост. деять и деяться.

3) В  т р е т ь ю  г р у п п у (в) входят глаго
лы, у которых основа наст. вр. оканчивается на 
твердую согласную и чередования гласных нет: 
врать (врала — врут), ждать, жрать (прост.), 
лгать, орать (кричать) (прост.), попрать (высок.), 
рвать, ржать, сосать, ткать, а также жаждать, 
стонать. У гл. лгать в основе наст. вр. имеет место 
чередование конечных согласных |г — ж|: лгу, лгут, 
но лжешь, лжет, лжем, лжете. Гл. жаждать и 
стонать имеют вариантные формы наст. вр. от ос
нов на |aj|, преимущественно 1 л. ед. ч.: жаждаю
(разг.), но жаждешь, жаждет и стонаю (устар.), 
но стонешь, стонет. Деепричастия несов. вида 
образуются у этих глаголов только от вариантной 
основы наст. вр. на |aj|: жаждая, стоная (см. 
§ 1591).

4) В  ч е т в е р т у ю  г р у п п у (г) входят 
глаголы с беглыми гласными в основе наст. вр. 
брать, драть и звать: брала — берут; драла —
дерут; звала — зовут.

В т о р о й  п о д к л а с с: соотношение «|о| —
нуль»: полола — по|л’y|т, порола — по|р’у|т. 
Сюда относятся глаголы с согласными |p| и |л| перед 
конечной гласной основы прош. вр.: бороть (устар. 
и прост.), бороться, колоть, молоть, полоть, по-
роть. Как и у глаголов подкл. 1, у них имеет место 
чередование согласных в основах наст. и прош. вр. 
|р — р’|: поборола — побо|p’y|т, |л — л’|: ко-
лола — ко|л’у|т; в гл. молоть, кроме того, чередо
вание |о — е|: молола — ме|л’у|т.

Т р е т и й  п о д к л а с с: соотношение «|е| —
нуль». Сюда относится гл. реветь: ревела —
ревут; в конце основы наст. вр. — твердая соглас
ная (ревут), как и у глаголов гр. в и г подкл. 1 
(зовут, врут, стонут).

§ 1563. Формы наст. вр. большей части глаго
лов кл. V оканчиваются на шипящие (твердые и 
мягкие), на группы согласных |м1л’| и |п1л’|, на 
мягкие согласные |л’|, |р’| и |j|: гложут, машут, 
брызжут, плещут, дремлют, порют, колют, 
се|jy|m. Немногие глаголы имеют в основе 
наст. вр. твердые согласные: стонут, зовym,
ревут. Формы прош. вр. имеют в конце основы 
гласную |а|, у неск. глаголов — |о| и |е|: глодала, 
брызгала, плескала, се|jа|ла; порола, колола, 
ревела.
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Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
а б

1 л. машу каплю сею смеюсь
2 л. машешь каплешь сеешь смеёшься
3 л. машет каплет сеет смеётся

в г
1 л. жду лгу беру зову
2 л. ждёшь лжёшь берёшь зовёшь
3 л. ждёт лжёт берёт зовёт

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1й подкласс

а б
1 л. машем каплем сеем смеёмся
2 л. машете каплете сеете смеётесь
3 л. машут каплют сеют смеются

в г
1 л. ждём лжём берём зовём
2 л. ждёте лжёте берёте зовёте
3 л. ждут лгут берут зовут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
а б

махал капал сеял смеялся
махала капала сеяла смеялась
махало капало сеяло смеялось

г д
ждал лгал брал звал
ждала лгала брала звала
ждало лгало брало звало

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

а б
махали капали сеяли смеялись

в г
ждали лгали брали звали

У глаголов групп в и г в случае, если основа 
наст. вр. оканчивается не на шипящую, имеет место 
чередование в основе твердых и мягких согласных: 
формы 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. имеют в конце основы 
твердую согласную, а формы 2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. 
мн. ч. — мягкую согласную (у гл. лгать в назван
ных формах имеет место чередование |г — ж|).

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е

ч и с л о
М н о ж е с т в е н н о е

ч и с л о
2й подкласс

1 л. порю мелю порем мелем
2 л. порешь мелешь порете мелете
3 л. порет мелет порют мелют

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е

ч и с л о
М н о ж е с т в е н н о е

ч и с л о
2й подкласс

1 л. порол молол пороли мололи
2 л. порола молола
3 л. пороло мололо

У глаголов второго подкл. все формы наст. вр. 
имеют в основе мягкую согласную.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е

ч и с л о
М н о ж е с т в е н н о е

ч и с л о
3й подкласс

1 л. реву ревём
2 л. ревёшь ревёте
3 л. ревёт ревут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е

ч и с л о
М н о ж е с т в е н н о е

ч и с л о
3й подкласс

ревел ревели
ревела
ревело

У гл. реветь формы наст. вр. имеют в основе 
твердую согласную (1 л. ед. ч., 3 л. мн. ч.) и мягкую 
согласную (2, 3 л. ед. ч., 1, 2 л. мн. ч.).

ШЕСТОЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1564. К шестому классу относятся глаголы, у 
которых основы наст. и прош. вр. совпадают: влечь, 
беречь, везти, тереть: влекла — влекут, бе-
регла — берегут, везла — везут, терла —
трут. В зависимости от характера конечной со
гласной основы глаголы кл. VI делятся на два под
класса.

1) В  п е р в о м  п о д к л а с с е объединя
ются глаголы, у которых в личных формах наст. вр. 
участвуют основы с конечными согласными |к — ч|: 
влеку — влечешь, |г — ж|: стерегу — стережешь; 
инфинитив оканчивается на чь: беречь, влечь, во-
лочь (прост.), жечь, лечь, мочь (изнемочь, помочь, 
превозмочь), облечь (книжн.), печь, печься, пренеб-
речь, прячь (вы, за, от, при, пере), напрячь, 
речь (изречь, наречь, обречь, заречься, отречься), 
сечь, стеречь, стричь, течь, толочь. Гл. жечь и 
толочь в основе прош. вр. (муж. р.) имеют беглую 
гласную: жёг, но жгла, жгут; толок, но толкла, 
толкут. У гл. лечь в основах наст. и прош. вр. чере
дуются гласные |a — о|: лягут — лёг.
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У глаголов подкл. 1 некоторые формы, обра
зуемые от основы наст. вр., отсутствуют. Так, гл. 
мочь, как правило, не образует формы повелит. 
накл.; исключение — форма с отрицанием: не моги; 
см. § 1477. У ряда глаголов отсутствуют страдат. 
причастия наст. вр. и деепричастия (см. § 1583, 
1590).

П р и м е ч а н и е. От глаголов кл. VI, 1 в просторе
чии образуются формы наст. вр. без чередования «заднея
зычная — шипящая» в основе, но с чередованием |к — к’|, 
|г — г’|: жгу, жгёшь, жгёт, жгём, жгёте, жгут; 
пеку, пекёшь, пекёт, пекём, пекёте, пекут; волоку, 
волокёшь, волокёт и т. д. Такие образования противоре
чат литературной норме.

2) В о  в т о р о м  п о д к л а с с е объеди
няются глаголы с основами на согласные |б|, |с|, |з| и 
|р|: гребут — гребешь, несут — несешь, везут —
везешь, трут — трешь. В зависимости от образо
вания инфинитива в подкл. 2 выделяются т р и  
г р у п п ы; инфинитив оканчивается а) на сти
(сть), зти (зть): везти, грести, грызть, лезть, 
нести, пасти, погрести (книжн.), ползти, скрести, 
трясти; б) на еть: мереть, переть (прост.), про-
стереть (книжн.) и тереть; в) на ить: шибить
(за, от, под, пере, у и все возвратные глаголы с 
этим корнем). В основе всех форм прош. вр. глаго
лов группы б) — беглая гласная |о| (орфогр. ё): тёр, 
тёрла, тёрло, тёрли.

§ 1565. Все глаголы кл. VI принадлежат к I спр. 
Основы форм наст. вр. имеют в конце: 1) заднея
зычную согласную (в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.) и ши
пящую согласную (2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. мн. ч.): 
жгут, но жжем; 2) парнотвердую незаднеязыч
ную согласную (1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.) и пар
номягкую незаднеязычную согласную (2 и 3 л. 
ед. ч., 1 и 2 л. мн. ч.): гребут, но гребем, несут, 
но несем, ушибут, но ушибем.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
1 л. жгу пеку
2 л. жжёшь печёшь
3 л. жжёт печёт

2й подкласс
а

1 л. гребу несу лезу
2 л. гребёшь несёшь лезешь
3 л. гребёт несёт лезет

б в
1 л. тру yшuбу
2 л. трёшь yшuбёшь
3 л. трёт yшuбёт

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1й подкласс

1 л. жжём печём
2 л. жжёте печёте
3 л. жгут пекут

2й подкласс
а

1 л. гребем несем лезем
2 л. гребёте несёте лезете
3 л. гребут несут лезут

б в
1 л. трём ушибём
2 л. трёте ушибёте
3 л. трут ушибут

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкл.
жёг пёк
жгла пекла
жгло пекло

2й подкласс
грёб нёс лез тёр ушиб

гребла несла лезла тёрла ушибла
гребло несло лезло тёрло ушибло

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1й подкл.

жгли пекли
2й подкласс

гребли несли лезли тёрли ушибли

СЕДЬМОЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1566. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — каж
дое из следующих соотношений: «нуль — |д|», 
«нуль — |т|», «нуль — |в|», «нуль — |н|»: вести
(ве — вед), мести (ме — мет), жить (жи —
жив), деть (де — ден). В зависимости от того, 
какая согласная находится на конце основы 
наст. вр., здесь выделяются три подкласса.

1) П е р в ы й  п о д к л а с с: соотношение 
«нуль — |д|», «нуль — |т|»; инфинитив оканчивается 
на сти (сть): блюсти, брести, вести, гнести (ус
тар., формы прош. вр. малоупотребительны), 
класть, красть, мести, обрести (высок.), пасть
(устар.), плести, прясть, рассвести, сесть, цвести, 
честь (в разных значениях с разными приставками: 
счесть, расчесть, обчесть, вычесть; учесть, за-
честь, начесть; счесть, почесть, предпочесть; до-
честь, перечесть, прочесть): брела — бредут, 
вела — ведут, мела — метут, цвела —
цветут; в гл. сесть — чередование |е — а|: 
села — сядут. К подкл. 1 относится также гл. 
расти; он обладает соотношением основ «нуль —
|т|» (рос — раст), но в отличие от других глаголов 
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первого подкл. основа прош. вр. оканчивается у 
него на согласную.

П р и м е ч а н и е. К кл. VII, 1 относятся устарев
шие глаголы, употребляющиеся только в форме наст. вр.: 
густи в выражении ноги гудут (прост.); грясти (грядут), 
мясти(сь) (мятутся: М я т у т с я спутанные кони. 
Пушк.).

2) В т о р о й  п о д к л а с с: соотношение 
«нуль — |в|»: жить, плыть, слыть: плыла —
плыв ут, слыла — слывут, жила — живут.

3) Т р е т и й  п о д к л а с с: соотношение 
«нуль — |н|»: деть, стать, стрять (в, за): 
дела — денут, стала — станут, стряла —
стрянут (за, в). Сюда же относится гл. клясть
(кляла — клянут), характеризующийся особым 
образованием инфинитива.

П р и м е ч а н и е. Соотношение основ прош. и 
наст. вр. сближает гл. деть, вдеть, воздеть, задеть, на-
деть, поддеть, стать, восстать, устать, стрять (за, 
в) с глаголами кл. IV (см. § 1560). От глаголов кл. IV их 
отличает отсутствие ну в инфинитиве (деть, стать, но 
вянуть, сохнуть) и невозможность образования форм 
прош. вр. от основы на ну (вянул, сохнул, но не *денул, 
*станул).

§ 1567. Все глаголы кл. VII принадлежат к I спр. 
Основы форм наст. вр. имеют в конце пар
нотвердую согласную (1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.) или 
парномягкую согласную (2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. 
мн. ч.): ведут — ведем, метут — метем, 
вычтут — вычтем, живут — живем, денут —
денем, растут — растем.

Основы форм прош. вр., кроме гл. расти и 
честь, оканчиваются на гласную: вела, мела, 
жила, дела; основа гл. расти оканчивается на 
согласную: росла; в основе прош. вр. гл. честь
выступает беглая гласная: вычла (в форме муж. р. 
вычел).

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
1 л. веду мету расту
2 л. ведёшь метёшь растёшь
3 л. ведёт метёт растёт

2й подкласс 3й подкласс
1 л. живу дену
2 л. живёшь денешь
3 л. живёт денет

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1й подкласс

1 л. ведём метём растём
2 л. ведёте метёте растёте
3 л. ведут метут растут

2й подкласс 3й подкласс
1 л. живём денем
2 л. живёте денете
3 л. живут денут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
2й

подкласс
3й

подкласс
вёл мёл рос жил дел
вела мела росла жила дела
вело мело росло жило дело

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
вели мели росли жили дели

ВОСЬМОЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1568. П о к а з а т е л ь  к л а с с а: соотно
шение |ва — j|: давала — да|jу|т, создавала —
созда|jу|т, познавала — позна|jу|m. Сюда отно
сятся гл. давать, создавать, знавать и ставать
(два последних — только в сочетании с префиксами 
или в сочетании с префиксами и с постфиксом ся, 
например: сознавать, познавать, вставать, доста-
вать(ся), зазнаваться).

Все глаголы кл. VIII принадлежат к I спр. Пара
дигма близка к парадигме кл. I; в ней объединяются 
признаки двух подклассов этой парадигмы. Формы 
от основ прош. вр., а также три формы от основы 
наст. вр. (повелит. накл., страдат. причастие наст. вр., 
деепричастие несов вида), имеющие особую основу 
на |вaj|), образуются так же, как у глаголов кл. I, 1 
(запевать, выдумывать): давал, давай, даваемый, 
давая (ср. запевал, запевай, запеваемый, запевая); 
личные формы и действит. причастие наст. вр. сход
ны с теми же формами гл. дуть, гнить: дают, даю-
щий (ср. дуют, дующий). Основа форм наст. вр. 
оканчивается на |j|: да|jу|т, позна|jу|m, доста|jу|m;
основа форм прош. вр. имеет в конце сочетание фо
нем |ва|: давала, познавала, доставала.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 л. даю познаю достаю
2 л. даёшь познаёшь достаёшь
3 л. даёт познаёт достаёт

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. даём познаём достаём
2 л. даёте познаёте достаёте
3 л. дают познают достают

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

давал познавал доставал
давала познавала доставала
давало познавало доставало

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
давали познавали доставали
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ДЕВЯТЫЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1569. П о к а з а т е л ь  к л а с с а: «гласная 
|а| — носовая согласная (|м| или |н|) с предшест
вующим нулем гласной или гласной |и|»: жала —
жмут (жа — жм) или жала — жнут (жа —
жн). В зависимости от конечной согласной основы 
наст. вр. здесь выделяются два подкласса.

1) П е р в ы й  п о д к л а с с: в основе 
наст. вр. — |н|: жать — жнут, мять — мнут, рас-
пять — распнут; начать — начнут, зачать (ус
тар.) — зачнут, почать (прост.) — почнут.

2) В т о р о й  п о д к л а с с: в основе 
наст. вр. — |м|: взять — возьмут, жать — жмут. 
Сюда входят глаголы на нять, ять, не употреб
ляющиеся без префиксов, например: обнять — об-
нимут, нанять — наймут.

По особенностям образования форм наст. вр. 
глаголы на нять делятся на т р и  г р у п п ы. 
а) Глаголы, характеризующиеся в основе наст. вр. 
чередованием гласных «|а| — нуль» и предшест
вующим чередованием согласных |н’ — j|:
занять — займут, аналогично донять, нанять, 
перенять, понять, пронять и унять.

б) Глаголы, характеризующиеся чередованием 
|а — и|: поднять — поднимут, аналогично 
внять, обнять, отнять, разнять и снять.

в) Гл. принять, характеризующийся чередова
нием |а — и| с предшествующим «|н’| — нуль» и 
совмещением префиксального и корневого морфов: 
принять — примут. Глагол изъять характеризу
ется чередованиями |а — и| и «|j| — нуль»: 
из|jа|ть — изымут.

Глаголы объять, отъять, подъять и разъять
(все — книжн.) имеют только формы прош. вр. и 
формы, образующиеся от основы прош. вр.: 
объяла, объявший, объятый, объяв(ши). Лич
ные формы и формы, образующиеся от основы 
наст. вр., стилистически не соотносятся с формой 
инфинитива и формами, образуемыми от основы 
наст. вр. Формы обымут и обоймут, обыми и обой-
ми, подымут, подыми, разымут, разыми входят в 
неполные парадигмы глаголов, состоящие из лич
ных форм и форм повелит. накл. Формы эти — про
сторечные и употребляются в целях стилизации.

§ 1570. Глаголы кл. IX принадлежат к I спр. Ос
новы форм наст. вр. имеют в конце твердые соглас
ные |н|, |м| (1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.) или мягкие со
гласные |н’|, |м’| (2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. мн. ч.): 
жнут — ж|н’|ём, мнут — м|н’|ём, а также 
во|з’м|ут — во|з’м’|ём, поймут — пой|м’|ём. Ос
нова форм прош. вр. оканчивается на гласную |а|: 
жала, мяла, взяла, поняла.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
1 л. жну
2 л. жнёшь
3 л. жнёт

2й подкласс
1 л. возьму займу обниму приму
2 л. возьмёшь займёшь однимешь примешь
3 л. возьмёт займёт обнимет примет

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1й подкласс

1 л. жнём
2 л. жнёте
3 л. жнут

2й подкласс
1 л. возьмём займём обнимем примем
2 л. возьмёте займёте обнимете примете
3 л. возьмут займут обнимут примут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс 2й подкласс
жал взял занял обнял принял
жала взяла заняла обняла приняла
жало взяло заняло обняло приняло

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
жали взяли заняли обняли приняли

ДЕСЯТЫЙ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

§ 1571. П о к а з а т е л ь  к л а с с а — одно 
из соотношений: «и — нуль», «е — нуль», «а —
нуль»: белила — белят, обидела — обидят, 
кричала — кричат. Сюда относятся такие глаго
лы, как белить, будить, серебрить; храпеть, хри-
петь; бояться, кричать. В зависимости от конеч
ной гласной основы прош. вр. глаголы кл. Х делятся 
на три подкласса.

1) П е р в ы й  п о д к л а с с: соотношение 
«и — нуль»: синила — синят, мылила —
мылят, обводнила — обводнят. К подкл. 1 отно
сятся глаголы, мотивированные именами, например 
белить, синить, мылить, запрудить, обводнить, и 
большая группа немотивированных глаголов. Сюда 
принадлежат все глаголы на ить, за исключением 
глаголов на ить 1 спр., а именно: почить (высок., 
устар.), гнить (кл. I, 3); бить, вить, лить, пить, 
шить, брить (кл. I, 5); шибить (кл. VI, 3) и изоли
рованного чтить (книжн.); см. § 1573.

Основа наст. вр. глаголов подкл. 1 оканчивается 
на парномягкую согласную, шипящую или |j|:
ходят, красят, лечат, до|ja|т. В форме 1 л. 
имеют место следующие чередования: а) «шумная 
переднеязычная — шипящая»: |т’ — ч| и (реже) 
|т’ — 〙’| (список глаголов с этим чередованием см. 
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в примечании), |д’ — ж|, |с’ — ш|, |з’ — ж|; 
б) |с3т’ — 〙’|, |с3д’ — 〇’|; в) «мягкая губная — со
четание „губная + л“»: |п’ — п1л’|, |б’ — б1л’|, |м’ —
м1л’|, |в’ — в1л’|, |ф’ — ф1л’|: а) крутят — кручу, 
осветят — освещу, ходят — хожу, носят — ношу, 
возят — вожу; б) простят — прощу, бороздят —
борозжу; в) купят — куплю, любят — люблю, ло-
мят — ломлю, ловят — ловлю, графят — графлю. 
В гл. умертвить чередуются |т1в’ — 〙’в1л’|: 
умертвят — умерщвлю.

П р и м е ч а н и е. Чередование |т’ — 〙’| (а не бо
лее распространенное |т’ — ч|) имеют следующие глаголы 
кл. X, 1: обратить (обратят — обращу), поглотить
(поглотят — поглощу), превратить (также с префиксами 
из, воз, со, от, предот), развратить, защитить, 
прекратить, сократить, укротить, возмутить, сму-
тить, ощутить, воплотить, поработить, посетить, 
осветить, просветить, освятить, посвятить, насы-
тить, пресытить, восхитить, похитить, расхитить.

У многих глаголов кл. X, 1 основа наст. вр. ко
торых оканчивается на шумные переднеязычные, в 
силу обязательного для этой формы чередования 
«переднеязычная — шипящая» (см. § 1599), образо
вание формы 1 л. ед. ч. затруднено. Так, избегаются 
в употреблении формы 1 л. ед. ч. гл. желтить, за-
стить (прост.), мутить, обессмертить, очутить-
ся, ощутить, приютить(ся); бороздить, гвоздить
(разг.), дудить (разг.), ерундить (разг.), нудить
(разг.), победить, сбрендить (прост.), соседить, 
убедить(ся), умилосердить(ся), чадить, чудить
(разг.), шкодить (прост.); басить, гнусить (разг.), 
дубасить, голосить, колесить, кудесить, пылесо-
сить (пылесосю и пылесошу, обе формы в употреб
лении редки), рысить, чудесить (разг.); бузить
(разг.), грезить, дерзить, елозить (разг.), (с)лям-
зить (прост.). Избегаются в употреблении также 
формы 1 л. ед. ч. гл. затмить.

Глаголы кл. X, 1, оканчивающиеся в инфинити
ве на безударное ить, при образовании форм взаи
модействуют с глаголами кл. I на ать. Поэтому в 
употреблении могут не различаться формы гл. ла-
зить (кл. X, 1) и лазать (кл. I, 1); мучить (кл. X, 1) 
и мучать (кл. I, 1) (мучит и мучает); мерить
(кл. X, 1) и мерять (кл. I, 1; устар.): По Кавказу
л а з а е м (Пастерн.); Из трав готовят эликсиры
И звезды м е р я ю т в ночи (Забол.).

П р и м е ч а н и е. В просторечии некоторые глаго
лы кл. X, 1 имеют ненормативные формы по парадигме 
глаголов кл. 1: ездить — ездят и прост. ездиют; ла-
зить — лазят и прост. лазиют; елозить (разг.) — елозят
и прост. елозиют.

2) В т о р о й  п о д к л а с с: соотношение 
«е — нуль»: бдела — бдят (устар.), видела —

видят, горела — горят, звенела — звенят. 
Сюда входит свыше 40 глаголов: бдеть (устар.), 
блестеть, болеть (испытывать боль), велеть, вер-
теть, видеть, висеть, галдеть (разг.), гореть, гре-
меть, гудеть, дудеть (разг.), зависеть, звенеть, 
зреть (видеть) (устар.), зудеть (разг.), кипеть, ки-
шеть, коптеть, корпеть (разг.), кряхтеть (разг.), 
лететь, ненавидеть, обидеть, пыхтеть, свербеть
(прост.), свиристеть (разг.), свистеть, сидеть, си-
петь, скорбеть (высок.), скрипеть, смердеть, 
смотреть, сопеть (разг.), тарахтеть (разг.), тер-
петь, храпеть, хрипеть, хрустеть, шелестеть, 
шипеть, шуметь. Основа наст. вр. глаголов подкл. 
2 оканчивается на парномягкую согласную, в един
ственном гл. кишеть — на шипящую. В форме 1 л. 
ед. ч. здесь имеют место те же чередования, что и в 
глаголах подкл. 1 (см. выше): видят — вижу, вер-
тят — верчу, висят — вишу, хрустят — хрущу, 
скорбят — скорблю, хрипят — хриплю.

У ряда глаголов подкл. 2, как и у глаголов 
подкл. 1, не образуются или редко употребляются 
формы 1 л. ед. ч. Так, практически не употребля
ются формы 1 л. ед. ч. гл. бдеть, гудеть, зудеть; 
шелестеть. Употребление форм 1 и 2 л. ед. и 
мн. ч. гл. болеть отмечается лишь в ненорматив
ной речи: — Что ж у тебя болит? — Весь б о -
л ю (Чех.).

П р и м е ч а н и е  1. Неупотребительность форм 
1 л. ед. ч. наст. вр. — в значительной степени следствие 
традиции, а не произносительного неудобства. Это под
тверждается, например, такими сопоставлениями: формы 
ерунжу (ерундить), мучу (мутить) неупотребительны, а 
формы вонжу (вонзить), шучу (шутить) нормальны и 
употребительны. Лишь в отдельных случаях непоследо
вательность словоизменения (например, у изолированно
го гл. чтить, см. § 1573) или неупотребительность фор
мы (например, у гл. бдеть) объясняется неблагозвучием 
того сочетания согласных, которое должно было бы поя
виться в соответствующей форме.

П р и м е ч а н и е  2. Неупотребительны некото
рые словоформы, омонимически совпадающие со слово
формами других глаголов; например, бужу от бузить
(разг.) при употребительной форме бужу от будить; 
держу от дерзить при употребительной форме держу от 
держать; лажу от лазить при употребительной форме 
лажу от ладить; тужу от тузить при употребительной 
форме тужу от тужить. Омонимичное совпадение так
же не всегда является препятствием к употреблению 
форм; например, равно употребительны словоформы во-
жу от водить и вожу от возить.

П р и м е ч а н и е  3. Глаголы коптить (кл. X, 1) 
и коптеть (кл. X, 2) различаются только формами 
прош. вр. и инфинитива. Остальные формы, образую
щиеся от названных глаголов, у них совпадают (коп-
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тить — копчу, коптишь, коптит и т. п.; коптеть —
копчу, коптишь, коптит и т. п.). Гл. коптеть в своем 
прямом знач. 

(
покрываться копотью

)
употребляется ред

ко. Формы этого глагола (преимущественно прош. вр. и 
инфинитив) употребительны главным образом в знач. 
(
корпеть

)
: коптеть над книгами; всю ночь коптел над

рукописью. При образовании форм глагол коптеть мо
жет взаимодействовать с глаголами на еть (кл. I, 2), с 
которыми его сближает общая семантика (обозначение 
становления признака, сравним: грязнеть, коченеть). 
Поэтому в словарях наряду с формами копчу, коптишь
указываются формы коптею, коптеешь. Эти формы в 
употреблении очень редки.

3) Т р е т и й  п о д к л а с с: соотношение 
«а — нуль»: ворчала — ворчат, молчала —
молчат, слышала — слышат, дрожала —
дрожат, бо|jа|лась — бо|jа|тся. Сюда входят 
глаголы, основа которых в наст. вр. оканчивается 
на шипящую или |j|: бояться, бренчать (разг.), 
брюзжать (разг.), бурчать (разг.), верещать
(разг.), визжать, ворчать, держать, дребезжать, 
дрожать, дышать, жужжать, журчать, зву-
чать, кричать, лежать, молчать, мчать, мычать, 
пищать, рычать, слышать, стоять, стучать, 
торчать, трещать, урчать (разг.), фырчать
(прост.), шуршать. По общему соотношению ос
нов к подкл. 3 относятся гл. гнать и спать. Гл. 
гнать отличается от глаголов подкл. 3 конечной 
согласной основы наст. вр. (|н|, а не шипящая или
|j|), чередованием согласных в соотносящихся ос
новах прош. и наст. вр. |н — н’| и наличием беглой 
гласной в основе наст. вр. — (гна — го|н’|). Гл. 
спать имеет основу наст. вр. на |п’| (соотношение 
спа — с|п’|). Подобно глаголам подкл. 1 и 2 с 
основой наст. вр. на губную согласную, у гл. 
спать основа 1 л. ед. ч. оканчивается на |п1л’): 
спят — сплю (сравним: купят — куплю; корпят —
корплю).

П р и м е ч а н и е. По общему соотношению основ 
с глаголами кл. X, 3 сближается своей вариантной пара
дигмой гл. мяукать (мяучишь, мяучит), относящийся к 
изолированным глаголам (см. § 1554, 1573).

§ 1572. Все глаголы кл. Х относятся ко II спр. 
Основа наст. вр. глаголов кл. Х оканчивается на 
парномягкую, шипящую согласную или |j|; при 
этом парномягкая согласная чередуется в форме 
1 л. ед. ч. с шипящей или сочетанием «губная + |л’|» 
(см. § 1600): купят — куплю, вонзят — вонжу, 
летят — лечу, кричат — кричу, сто|jа|т —
сто|jау. Основа прош. вр. оканчивается на глас
ную: купила, вонзила, летела, кричала, 
стояла.

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
2й

подкласс
3й

подкласс
1 л. куплю вонжу лечу кричу
2 л. купишь вонзишь летишь кричишь
3 л. купит вонзит летит кричит

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
2й

подкласс
3й

подкласс
1 л. купим вонзим летим кричим
2 л. купите вонзите летите кричите
3 л. купят вонзят летят кричят

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1й подкласс
2й

подкласс
3й

подкласс
купил вонзил летел кричал
купила вонзила летела кричала
купило вонзило летело кричало

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
купили вонзили летели кричали

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 1573. Ряд глаголов при образовании личных 
форм наст. вр. имеет свои особые системы оконча
ний и свои особые соотношения основ. Это так на
зываемые изолированные глаголы: редко употреб
ляемые книжн. зиждиться и зыбить(ся); мяукать, 
хотеть, бежать, чтить, есть, надоесть, дать, 
создать, быть (а также забыть, добыть, сбыть и 
другие глаголы с компонентами есть, дать, 
быть); идти, ехать.

1) Гл. зиждиться и зыбить(ся) образуют лич
ные формы по I спр. (кл. V, 1), а формы прош. вр. от 
основы на и, подобно глаголам II спр. (кл. X, 1), при 
этом у гл. зыбиться в личных формах имеет место 
чередование |б’ — б1л’ |: зиждутся, зиждешься, 
зиждется (ср.: жаждут, жаждешь, жаждет); 
зыблют(ся), зыблешь(ся), зыблет(ся) (ср. 
треплю, треплешь, треплет). Формы прош. вр.: 
зиждился, зиждилась, зиждилось, зиж-
дились; формы прош. вр. от гл. зыбить и зыбить-
ся — зыбил(ся), зыбила(сь), зыбило(сь), зы-
били(сь) в употреблении редки.

Гл. мяукать, кроме форм, образуемых по кл. 1, 
1 (см. § 1554), имеет вариантные формы с флексия
ми II спряжения и чередованием |к — ч| в основах 
наст. и прош. вр.: мяукала — мяучат; мяучу, мя-
учишь, мяучит. При этом имеет место единичный 
вид словоизменения: формы наст. вр. образуются по 
типу глаголов кл. Х с основой на шипящую 
(кричишь, кричит), а формы прош. вр. и инфини
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тив подобны глаголам кл. I, 1 или кл. V, 1 (ласкала
кл. I и искала кл. V).

2) Гл. хотеть, бежать и чтить одни свои лич
ные формы образуют по I спр., а другие — по II. Гл. 
хотеть в ед. ч. имеет окончания 1 спр.: хочу, 
хочешь, хочет, а во мн. ч. — окончания II спр.: 
хотим, хотите, хотят. Гл. бежать и чтить
образуют по II спр. все формы, кроме формы 3 л. 
мн. ч.: бегу, бежишь; чту, чтишь, а форму 3 л. 
мн. ч. — по I спр.: бегут, чтут. Гл. чтить в 3 л. 
мн. ч. имеет также и форму чтят, признающуюся 
нормативной; ср.: Я враг всего, что люди ч т у т
и уважают (А. К. Толст.); Советские люди глубоко
ч т у т и уважают память героев (газ.) и: Здесь
свято ч т я т боевую дружбу русских и француз-
ских летчиков (газ.).

Перечисленные глаголы имеют также специфи
ческое чередование конечных согласных в основе 
личных форм. Гл. хотеть образует формы ед. ч. от 
основы на шипящую: хоч, а все формы мн. ч. — от 
основы на мягкую согласную: хо|т’|, подобно гла
голам II спр. Гл. бежать и чтить имеют характер
ные для глаголов I спр. конечные согласные основы 
|г| и |т| и чередования |г — ж| и |т — т’|, противопос
тавляющие основы 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. основам 2, 
3 л. ед. ч. и 1, 2 л. мн. ч.: бегу, бегут, чту, чтут
и бежишь, бежит, бежим, бежите; чтишь, 
чтит, чтим, чтите. В том случае, когда гл. 
чтить образует личные формы последовательно по 
II спр. (чту, чтишь, чтит; чтим, чтите, 
чтят), имеет место соотношение основ, не пред
ставленное ни у одного глагола II спр. с основой 
наст. вр. на |т’|; сравним: молотить — молочу, пла-
тить — плачу, крутить — кручу (см. § 1571).

3) Гл. есть, надоесть, дать, создать имеют в 
формах ед. ч. особые окончания: 1 л. — м, 2 л. —
|ш2| (орфогр. шь), 3 л. — |с3т2|, присоединяющиеся 
непосредственно к гласной основы: надоем, на-
доешь, надоест; дам, дашь, даст. Во мн. ч. гл. 
есть, надоесть во всех лицах имеют флексии II спр.; 
гл. дать, создать в 1 и 2 л. имеют флексии II спр., а 
в 3 л. — флексию 1 спр.: едим, едите, едят; 
дадим, дадите, создадим, создадите, но дадут, 
создадут. Основы глаголов есть, надоесть, дать, 
создать в наст. вр. оканчиваются на |е| или |а| (дру
гих глаголов с основой наст. вр. на гласную в рус
ском языке нет). Во мн. ч. у этих глаголов основа 
оканчивается на согласные: у гл. есть, надоесть—
на |д’|, у гл. дать, создать— на |д| и |д’|.

4) Гл. быть и ехать (а также все глаголы с ком
понентами быть, ехать, например забыть, убыть, 
уехать) имеют соотношения основ: бы — буд; 

еха — ед. Гл. идти (а также все глаголы с компо
нентом йти, например: найти, пройти) имеет суп
плетивные основы ш (в форме муж. р. шё) — ид 
(йд): шла (шёл) — идут; нашла (нашёл) —
найдут. Подобные соотношения основ наст. и 
прош. вр. не повторяются ни в одном из перечислен
ных выше классов и подклассов. Личные формы 
наст. или буд. вр. все эти глаголы образуют последо
вательно по I спр. При этом формы 1 л. ед. ч. и 3 л. 
мн. ч. имеют в конце основы твердую согласную, а 
все остальные личные формы — мягкую согласную: 
буду, будут, но будешь, будем; еду, едут, но 
едешь, едем; иду, идут, но идешь, идем.

П р и м е ч а н и е. В некоторых классификациях к 
изолированным глаголам вследствие особенностей струк
туры инфинитива и своеобразия соотношения основ наст. 
и прош. вр. относят гл. клясть (кл. VII, 3), реветь (кл. V, 
3) и шибить (кл. VI, 2).

§ 1574. Изолированные глаголы либо принад
лежат к I спр. (зиждиться, зыбить(ся), быть, 
ехать, идти), либо образуют одни формы по I спр., 
а другие — по II. Гл. мяукать, в том случае, если 
личные формы образуются от основы мяуч, изме
няется по II спр. О чередованиях, имеющих место 
при образовании личных форм и форм прош. вр., 
см. § 1573.

Зиждиться, выбить(ся), мяукать

Формы настоящего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 л. зиждусь зыблюсь мяучу
2 л. зиждешься зыблешься мяучишь
3 л. зиждется зыблется мяучит

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. зиждемся зыблемся мяучим
2 л. зиждетесь зыблетесь мяучите
3 л. зиждутся зыблются мяучат

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

зиждился зыбился мяукал
зиждилась зыбилась мяукала
зиждилось зыбилось мяукало

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
зиждились зыбились мяукали

Хотеть, бежать, чтить
Формы настоящего времени

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. хочу бегу чту
2 л. хочешь бежишь чтишь
3 л. хочет бежит чтит

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. хотим бежим чтим
2 л. хотите бежите чтите
3 л. хотят бегут чтят/ут



СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛА 661
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

хотел бежал чтил
хотела бежала чтила
хотело бежало чтило

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
хотели бежали чтили

Есть, дать
Формы настоящего времени

Е д и н с т в е н н о е
ч и с л о

М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л о

1 л. ем дам едим дадим
2 л. ешь дашь едите дадите
3 л. ест даст едят дадут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е

ч и с л о
М н о ж е с т в е н н о е

ч и с л о
ел дал ели дали
ела дала
ело дало

Быть, ехать, идти
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 л. буду еду иду
2 л. будешь едешь идёшь
3 л. будет едет идёт

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. будем едем идём
2 л. будете едете идёте
3 л. будут едут идут

Формы прошедшего времени
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

был шёл ел
была шла ела
было шло ело

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
были шли ели

П р и м е ч а н и е. Парадигма личных форм гл. 
быть, образуемых от основы наст. вр., имеет морфологи
ческое значение буд. вр. Формы наст. вр. гл. быть, обра
зуемые супплетивно, в современном языке, кроме форм 
3 л. ед. и мн. ч. есть и суть, не употребляются. Форма
суть употребительна как вспомогательный глагол в офи
циальной, научной или архаизированной речи. Форма 
есть, вследствие утраты других форм наст. вр. гл. быть, 
употребляется не только в знач. 3 л. ед. ч., но и и знач. 
всех лиц ед. и мн. ч.: Кто ты е с т ь? — говорил он... —
Не больше как мальчишка, сирота (Горьк.); Там е с т ь
хорошие вещи, — сказала матушка, опуская руки в чемо-
дан (А. Н. Толст.).

СООТНОШЕНИЕ
ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ОСНОВ ГЛАГОЛА:
ОСНОВЫ ПРОШ. ВР. И ОСНОВЫ НАСТ. ВР.

§ 1575. С морфонологической точки зрения одна из 
двух формообразующих основ глагола может быть ус

ловно признана исходной; тогда другая основа может 
рассматриваться как результат определенных преобразо
ваний этой исходной основы. За исходную основу глагола 
принимается основа на гласную. Основа эта в большин
стве классов и подклассов (у глаголов с несовпадающими 
основами прош. и наст. вр.) является основой прош. вр. и 
совпадает, как правило, с основой инфинитива; в неболь
шой группе глаголов (у глаголов кл. IV и части глаголов 
кл. VI, см. ниже) это основа инфинитива, не совпадающая 
с основой прош. вр.

Основа наст. вр. предстает как результат следующих 
морфонологических преобразований исходной основы.

В глаголах п е р в о г о  к л. основа наст. вр. выво
дится из основы прош. вр.: а) у глаголов, относящихся к 
подкл. 1–4, посредством наращения за счет финали |j|:
читала — чита|jу|т; млела — мле|jу|т; гнила —
гни|jу|т; дула — ду|jу|т; б) у глаголов, относящихся к 
подкл. 5а — г, — посредством наращения за счет финали 
|j| и чередований гласных в корне «|и| — нуль» (|б’и|ла —
|б1jy|т), |и — е| (б|р’и|ла — б|p’ejy|т), |и — о| (|ви|ла —
в|ojy|т), |е — о| (|п’е|ла — п|ojy|т, здесь также чередо
вание начальных согласных корня |п’ — п|); в) у глаголов, 
относящихся к подкл. 5д, — посредством мены финалей 
а — у и наращения за счет согласной финали |j|: живопи-
сала — живопис|уjу|т.

В глаголах в т о р о г о  к л. основа наст. вр. выво
дится из основы прош. вр. посредством усечения по
следней за счет финали а, мены финалей ов — у и по
следующего наращения за счет финали |j|: рисовала —
pиc|yjy|т.

В глаголах т р е т ь е г о  к л. основа наст. вр. вы
водится из основы прош. вр. путем усечения последней за 
счет финали у: хлынула — хлынут.

В глаголах ч е т в е р т о г о  к л. основа наст. вр. 
выводится из основы инфинитива посредством усечения 
за счет финали у: гаснуть — гаснут. Основа прош. вр. у 
этих глаголов (в тех случаях, когда она отличается от 
основы инфинитива) выводится из основы инфинитива 
посредством усечения за счет финали ну: гаснуть —
гасла.

В глаголах п я т о г о  к л. (всех трех подкл.) осно
ва наст. вр. выводится из основы прош. вр. посредством 
усечения за счет гласных финалей а, о или е: ждала —
ждут, сме|jа|лась — сме|jу|тся, колола — ко|л’у|т, 
ревела — ревут, и одновременно (у глаголов подкл. 1а, 
а также подкл. 2 и 3) посредством чередований конечных 
согласных основы (см. § 1562) и (у глаголов подкл. 1г, а 
также у глаголов подкл. 1а стлать и подкл. 2 молоть) —
посредством чередований гласных (см. § 1562).

В глаголах ш е с т о г о  к л. основы прош. и 
наст. вр. совпадают и оканчиваются на согласную. В гла
голах подкл. 2 тереть, мереть, переть и простереть и в 
гл. шибить исходной является основа инфинитива на 
гласную е или и, основы же прош. и наст. вр. выводятся 
из нее посредством усечения за счет гласной финали: 
тереть — тёрла, трут (с одновременным чередова
нием гласных «|о| — нуль»), ушибить — ушибла, 
ушибут.
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В глаголах с е д ь м о г о  к л. основа наст. вр. вы
водится из основы прош. вр. посредством наращения за 
счет согласной финали д или т (у глаголов подкл. 1), в (у 
глаголов подкл. 2), н (у глаголов подкл. 3): клала —
кладут, мела — метут, росла — растут; жила —
живут; стала — станут.

В глаголах в о с ь м о г о  к л. основа наст. вр. вы
водится из основы прош. вр. посредством мены финалей 
ва — |j|: давала — да|jу|т, а особая основа, выступаю
щая в форме повелит. накл. (см. § 1476), — посредством 
наращения за счет финали |j|: давала — дава|j|.

В глаголах д е в я т о г о  к л. основа наст. вр. вы
водится из основы прош. вр. посредством наращения за 
счет финали н (подкл. 1) или м (подкл. 2) и одновремен
ного чередования гласных «|а| — нуль» (во всех глаголах 
подкл. 1 и в части глаголов подкл. 2) или | а — и| (в части 
глаголов подкл. 2): начала — начнут, жала — жмут, 
поняла — по|jм|ут, подняла — поднимут. О мене на
чальных согласных корня |н’ — j| в части глаголов подкл. 
2 на нять см. § 1569.

В глаголах д е с я т о г о  к л. основа наст. вр. вы
водится из основы прош. вр. посредством усечения за 
счет финали и, е или а: ходила — ходят, смотрела —
смотрят, дышала — дышат. О чередованиях в осно
вах гл. гнать и спать см. § 1571.

В изолированных гл. хотеть, бежать и чтить ос
нова наст. вр. выводится из основы прош. вр. посредст
вом усечения за счет финалей (соответственно) е, а и и: 
хотела — хотят, бежала — бегут, чтила — чтут и 
чтят. При аналогичном усечении основы прош. вр. гл. 
ехать отмечается нерегулярное чередование |х — д|: 
ехала — едут. В гл. дать, есть, быть и других с ком
понентами дать, есть и быть основа наст. вр. выво
дится из основы прош. вр. путем наращения за счет фина
лей |д| (для гл. дать и быть) и |д’| (для гл. есть): 
дала — дадут, забыла — забудут (при одновремен
ном чередовании |и — у|), ела — е|д’|ят. О чередовани
ях согласных в основах перечисленных изолированных 
глаголов см. § 1573.

АТРИБУТИВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА:
ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ

§ 1576. Атрибутивные формы глагола —
п р и ч а с т и я  и  д е е п р и ч а с т и я по мор
фологическим значениям и по образованию проти
востоят предикативным (спрягаемым) формам гла
гола. Атрибутивные формы глагола совмещают в 
себе значения двух частей речи: причастия — зна
чения глагола и прилагательного (т. е. значения 
действия и собственно определительное), дееприча
стия — значения глагола и наречия (т. е. значения 
действия и обстоятельственноопределительное). 
Эти формы глагола объединены с его предикатив
ными формами, вопервых, лексическим значением, 
вовторых, несловоизменительными морфологиче
скими значениями. Атрибутивные формы глагола 

вместе с его предикативными формами и инфини
тивом образуют глагольную парадигму.

П р и м е ч а н и е. По отношению к формам глагола 
термин «предикативные формы» может быть употреблен 
как в знач. «спрягаемые формы», так и в знач. «формы 
сказуемого». Здесь этот термин употребляется в первом 
значении. Во втором значении термин «предикативные 
формы» может быть употреблен применительно к крат
ким формам страдат. причастий (см. § 1577), так же как 
он употребляется применительно к кратким формам при
лагательного (см. § 1329).

Причастия и деепричастия, как и спрягаемые 
формы глагола, образуются от основы наст. или 
прош. вр.; у отдельных глаголов эти формы обра
зуются от особых основ (см. § 1583, 1590). Глагол 
может образовать от одной до четырех форм при
частий и одну или — реже — две формы дееприча
стий (см. § 1580, 1590). В отличие от спрягаемых 
форм, большая часть которых (личные формы) об
разуется с помощью флексий, причастия и деепри
частия образуются с помощью специальных суф
фиксов. По своим морфологическим характеристи
кам причастия и деепричастия отличаются как от 
спрягаемых форм глагола, так и друг от друга: при
частия изменяются по адъективному склонению; 
деепричастия не имеют форм изменения. Несмотря 
на то что по законам языка атрибутивные формы 
могут быть образованы от любого глагола, эта воз
можность не реализуется с той регулярностью и 
формальным единообразием, которые характерны 
для спрягаемых форм в пределах одного словоиз
менительного класса: возможности образования 
причастия и деепричастия определяются морфоло
гическими и семантическими особенностями кон
кретных глаголов; глаголы одного и того же класса 
могут образовать причастия и деепричастия при 
помощи разных суффиксов (см. § 1585, 1590, 1593).

ПРИЧАСТИЕ

Общая характеристика

§ 1577. П р и ч а с т и е — это атрибутивная 
форма глагола, в которой совмещаются значения 
двух частей речи: глагола и прилагательного, т. е. 
значения действия и собственно определительное: 
горящий (костер), пронизывающий (ветер), потре-
скавшаяся (земля), опаленное (зноем лицо), запер-
тые (двери). Причастия обладают неглагольным 
словоизменением: они образуют падежные формы 
по адъективному склонению, изменяются по родам 
и числам, а страдат. причастия (см. § 1578) образу
ют краткие формы. Причастия сохраняют видовое 
значение глагола и при помощи специальных суф
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фиксов выражают значение времени — настоящего 
или прошедшего. Соответственно все причастия 
делятся на причастия н а с т о я щ е г о  и  
п р о ш е д ш е г о времени. Причастия наст. вр 
образуются от глаголов несов. вида. Они означают, 
что действие, представленное как характеризующий 
признак, совершается в настоящем: играющий, бе-
гущий (мальчик), излагаемые (требования). Причас
тия прош. вр. образуются от глаголов сов. и не
сов. вида. Они означают, что действие, представ
ленное как характеризующий признак, совершалось 
или совершилось в прошлом: игравший, бежавший
(мальчик), изложенные (требования), смеявшиеся
(дети), купленные (вещи).

П р и м е ч а н и е. В предложении время причастия 
может быть о т н о с и т е л ь н ы м: оно устанавлива
ется не только на основании значения самой причастной 
формы, но и на основании временного значения сказуе
мого; так, в предложении Он увидел смеющихся детей
характеризующий признак обозначен причастием как 
относящийся к наст. вр., но временное значение глаго
ла — сказуемого относит этот признак в план прошлого.

§ 1578. В зависимости от того, представлен ли 
причастием признак как активный, т. е. характери
зующий по производимому действию, или как пас
сивный, т. е. характеризующий по испытываемому 
действию, все причастия делятся на д е й с т в и 
т е л ь н ы е  и  с т р а д а т е л ь н ы е. Действит. 
причастия, представляющие активный признак, мо
гут быть образованы как от переходных, так и от 
непереходных глаголов; страдат. причастия, пред
ставляющие пассивный признак, образуются, как 
правило, только от переходных глаголов (см. § 1457).

Действит. и страдат. причастия иначе называ
ются причастиями действительного и страдательно
го залога. Причастия действит. залога означают, что 
действие производится тем предметом, который 
назван определяемым существительным — носите
лем глагольного признака: читающий книгу маль-
чик, играющий главную роль артист, рассказавший
историю собеседник, сорвавший мосты ураган. 
Причастия страдат. залога означают, что действие 
обращено на тот предмет, который назван опреде
ляемым именем — носителем глагольного призна
ка: поваленные ветром деревья, унесенные водой
бревна, любимые всеми напевы, побитые градом
цветы, смолотый к завтраку кофе. Действит. при
частия наст. и прош. вр. имеют только полные фор
мы: играющий, игравший; улыбающийся, улыбав-
шийся; пишущий, писавший; читающий, читавший. 
Страдат. причастия наст. и прош. вр. кроме полных 
форм имеют краткие формы: любимый — любим, 

гонимый — гоним, ведомый — ведом; нарисован-
ный — нарисован, сожженный — сожжен, нако-
лотый — наколот, убитый — убит. Краткие фор
мы страдат. причастий употребляются в функции 
сказуемого или в составе обособленных оборотов.

§ 1579. Как сказано в § 1577, причастия объеди
няют в себе признаки глагола и прилагательного. 
Как глагол, формой которого они являются, причас
тия имеют значения вида — совершенного или не
совершенного и времени — настоящего или про
шедшего, а также залога — действительного или 
страдательного. Как прилагательные, причастия 
изменяются по родам, числам и (полные формы) но 
падежам. В тех случаях, когда причастие представ
ляет действие как признак, свойство, в его отвлече
нии от временной приуроченности, создаются усло
вия для развития у причастий а д ъ е к т и в н ы х  
з н а ч е н и й, т. е. значений, характерных для от
глагольных прилагательных (см. § 784–786). При
частия приобретают следующие адъективные зна
чения: 1) д е й с т в и т. п р и ч а с т и я  н а с т.
в р.: а) «способный производить действие» (мысля-
щее существо, волнующее событие) или 
б) «служащий, предназначенный для выполнения 
действия» (торгующие организации, пишущая ма-
шинка, красящее вещество); 2) с т р а д а т. п р и -
ч а с т и я  н а с т. в р.: «способный подвергаться 
действию» (изменяемые слова, уважаемый това-
рищ); 3) д е й с т в и т. п р и ч а с т и я  п р о ш.
в р.: «находящийся в состоянии, возникшем в ре
зультате действия» (преимущественно причастия 
непереходных глаголов сов. вида с лексическим 
значением становления признака): засохший цве-
ток, промокшая одежда, растрескавшаяся земля; 
4) с т р а д а т. п р и ч а с т и я  п р о ш. в р.: 
«подвергшийся действию и содержащий результат 
этого действия» (сгущенное молоко, накрахмален-
ная рубашка, утраченные иллюзии, изолированная
комната).

П р и м е ч а н и е. Развитие у причастий адъектив
ных значений не выводит их за пределы глагольных 
форм, не переводит их в класс прилагательных, посколь
ку эти адъективные значения сохраняют соотноситель
ность с временными, видовыми, залоговыми значениями 
соответствующих причастий.

В рамках причастий с адъективными значения
ми могут развиваться новые (качественные) лекси
ческие значения: цветущий вид, гнетущее впечат-
ление, расстроенное выражение лица, угнетенное
состояние.

Действит. причастия наст. вр. в адъективных 
значениях приобретают способность образовать 
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краткие формы: потрясающий — потрясающ (ус-
пехи потрясающи), умоляющий — умоляющ (шопот
умоляющ), вызывающий — вызывающ, чарую-
щий — чарующ.

Образование причастий

§ 1580. От глагола могут быть образованы че
тыре причастных формы. Однако эта возможность 
ограничивается, вопервых, видом глагола, вовто-
рых (для страдат. причастий), его переходностью, 
втретьих, лексическим значением глагола. Четыре 
причастные формы (две формы наст. вр. и две фор
мы прош. вр.) образуются у п е р е х о д н ы х  
г л а г о л о в  н е с о в. в и д а: играть (пьесу) —
играющий, играемый, игравший, игранный; ви-
деть — видящий, видимый, видевший, виденный.

П р и м е ч а н и е. Страдат. причастие прош. вр. 
глаголов несов. вида — форма, употребляемая редко и не 
поддающаяся четкому отграничению от прилагательных с 
суф. ен/н2 и т (жареный, колотый, см. § 663), с ко
торыми она внешне совпадает (за исключ. таких редких 
случаев, как варенный прич. — варёный прил.). Безуслов
ным критерием, позволяющим относить такие образова
ния к причастиям, является наличие при них позиции 
действующего субъекта, выраженного формой тв. п.: лек-
ция, читанная профессором; портрет, писанный худож-
ником; виденный мною фильм.

П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  с о в. в и -
д а образуют две причастные формы прош. вр.: 
сыграть (пьесу) — сыгравший, сыгранный; уви-
деть — увидевший, увиденный. Н е п е р е х о д 
н ы е  г л а г о л ы образуют причастия только 
действит. залога: глаголы н е с о в. в и д а обра
зуют две формы причастий — наст. и прош. вр.: 
отставать — отстающий, отстававший; смеять-
ся — смеющийся, смеявшийся; глаголы с о в. в и -
д а образуют только форму причастия прош. вр.: 
отстать — отставший, рассмеяться — рассме-
явшийся.

В тех случаях, когда глаголы некоторых слово
изменит. классов имеют вариантные формы наст. 
или прош. вр. (машет и махает, мучит и мучает; 
засох и засохнул, замерз и замерзнул; см. § 1560, 
1562, 1571), формы причастий наст. и прош. вр. 
также вариативны: машущий и махающий; засо-
хший и засохнувший, замерзший и замерзнувший.

Причастия настоящего времени

§ 1581. Причастия наст. вр. действит. и страдат. 
залога образуются от основы наст. вр. с помощью 
специальных суффиксов. Действит. причастия 
наст. вр. образуются с помощью суф. ущ (орфогр. 

также ющ)/ащ (орфогр. также ящ), фонемат. 
|у〙’|/|а〙’|. Выбор морфов определяется принадлеж
ностью глагола к первому или второму спр. Дейст
вит. причастия наст. вр. от глаголов I спр. образу
ются присоединением к основе наст. вр. суф. морфа 
ущ (орфогр. также ющ) и флексий прилагатель
ного: игра|jy〙’|ий, беле||jу〙’|ий, рису|jу〙’|ий, 
мерзнущий, пишущий, стерегущий, жнущий. 
Ряд глаголов I спр. кл. V образует вариантные фор
мы причастий наст. вр. (по образцу кл. V и I). Сюда 
относятся глаголы алкать (книжн., устар.), брыз-
гать (сыпать брызгами), блистать, внимать, гло-
дать (обгрызать), двигать (приводить в движение, 
побуждать), капать (падать каплями), колыхать, 
крапать, курлыкать, махать, мурлыкать, пле-
скать, полоскать, рыскать, тыкать1 (пальцем), 
хныкать, щепать и щипать (защемлять пальцами), 
(выдергивать перья): брызжущий и брызгающий, 
колышущий и колыхающий, курлычущий и курлы-
кающий, машущий и махающий, мурлычущий и 
мурлыкающий. Причастные формы гл. брызгать, 
глодать, двигать, капать и щипать, так же как и 
личные формы, разграничены семантически (см. 
§ 1562); движущие силы, движущая идея, но чело-
век, двигающий мебель; брызжущий фонтан, но 
брызгающиеся водой дети. У гл. алкать, внимать, 
капать, колыхать, крапать и рыскать вариантные 
причастные формы стилистически равнозначны, но 
у гл. внимать, капать и крапать в употреблении 
преобладают формы от основы на |aj| (внимающий, 
капающий, крапающий), а у гл. алкать, колыхать и 
рыскать — формы от основы на шипящую (алчу-
щий, колышущий, рыщущий). У гл. глодать (обгры
зать), курлыкать, махать, мурлыкать, плескать, 
полоскать, тыкать1, хныкать, щепать и щипать
(защемлять пальцами), (выдергивать перья) причаст
ные формы, образованные от основы на |aj|, при
надлежат разг. речи. Гл. клепать1 (соединять за
клепками), метать1 (шить наметкой) и тыкать2

(говорить «ты» комул.) (в отличие от клепать2 (кле
ветать), метать2 (бросать; выпускать икру) и ты-
кать1, образуют причастные формы только от ос
нов на |aj|: клепающий (листы железа), метающий
(петли). Гл. клепать2 образует причастную форму 
от основы на |п1л’| — клеплющий.

От глаголов II спр. действит. причастия обра
зуются присоединением к основе наст. вр. суф. 
морфа ащ (орфогр. также ящ) и флексии прила
гательного: бо|jа〙’|ийся, белящий, кричащий. 
Глагол II спр. кл. Х мучить под воздействием гл. 
мучать образует вариантные формы причастия му-
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чащий и мучающий; глагол кл. Х лазить под воз
действием гл. лазать образует причастие наст. вр. 
только от основы на |aj| по кл. I: лазающий. Изоли
рованный гл. чтить образует вариантные формы 
причастия чтущий и чтящий.

Причастия наст. вр. не образуются от глаголов 
сов. вида.

П р и м е ч а н и е. Встречающиеся изредка в упот
реблении причастия, образованные от глаголов сов. вида, 
являются отступлением от литературной нормы; напри
мер: человек, не п р е д ъ я в я щ и й никаких свиде-
тельств и пашпортов (Гоголь); сотни отрывков из книг
Грина, в з в о л н у ю щ и х каждого (Пауст.); самая
главная любовь или истина, с д е л а ю щ а я тебя
наконецто равным себе (Нагиб.); образцы заголовков,
с м о г у щ и х привлечь внимание (газ.).

Действит. причастия наст. вр. изменяются по ро
дам, числам и склоняются по адъективному склоне
нию в той его разновидности, которая охватывает 
прилагательные с основой на шипящую (см. § 1313).

§ 1582. Страдат. причастия наст. вр. образуются 
с помощью суф. ом (орфогр. чаще ем)/им (фо
немат. |ом|/|им|). Суф. морф ом выступает в 
причастиях глаголов I спр. после согласной |j| (в 
причастиях глаголов кл. I и II: читаемый, органи-
зуемый), сочетаний «губная + |л’|» (в причастиях 
глаголов кл. V: колеблемый, треплемый (редко), 
приемлемый) и после твердых переднеязычных и 
заднеязычных согласных в редких причастиях гла
голов кл. VI (везомый, влекомый, несомый, пасо-
мый), VII (ведомый) и V (искомый: причастие и 
прил., как причастие — устар.). Суф. морф им вы
ступает в причастиях глаголов II спр. кл. Х после 
парномягких согласных (водимый, вносимый, де-
лимый), после шипящих (слышимый, мучимый, 
тревожимый) и после фонемы |j|, представленной в 
этой позиции фонетическим нулем (строить —
строимый, ср.: стро|ja|m).

П р и м е ч а н и е. В причастиях наст. вр. глаголов 
I спряж. кл. V двигать и колыхать суф. морф ом на 
письме передается как им: движимый, колышимый.

Страдат. причастия наст. вр. кроме полных 
форм имеют краткие формы: волнуем, допускаем, 
читаем, ведом, несом, терпим, делим. Краткие 
формы причастий, подобно кратким формам прила
гательных, не склоняются, но изменяются по родам 
и числам: читаем, читаема, читаемо — читаемы; 
несом, несома, несомо — несомы; терпим, терпи-
ма, терпимо — терпимы.

§ 1583. Образование страдат. причастий 
наст. вр. менее регулярно, чем образование дейст
вит. причастий наст. вр. Страдат. причастия 

наст. вр. образуются только от переходных глаголов 
несов. вида. С наибольшей последовательностью 
эту форму образуют следующие группы глаголов: 
1) приставочные глаголы кл. I на ать, ять, 
ивать, ывать: изменяют — изменяемый, выду-
мываемый, распиливаемый; 2) бесприставочные 
глаголы кл. II: рисуют — рисуемый, органи-
зуемый; 3) небольшая группа глаголов движения 
(преимущественно префиксальных) на ить кл. Х 
(первый подкл.), напр.: вводят — вводимый, 
ввозимый, уносимый; 4) отдельные глаголы 
кл. VI и VII, например: влекут — влекомый, 
везут — везомый, несомый, ведомый; такие 
причастия характерны для книжной речи. Из глаго
лов кл. V регулярно образуют страдат. причастия 
наст. вр. только глаголы с основой наст. вр. на |j|:
лелеемый, чаемый (устар.). Из глаголов с основой 
наст. вр. на др. согласную эти формы имеют только 
гл. глаголать (стар.), колебать, колыхать (глаголе-
мый, колеблемый, колышемый и колышимый). Гл. 
двигать и колыхать имеют вариантные формы по 
образцу кл. V и I: движимый и двигаемый, колы-
шимый и колыхаемый (лексические различия между 
формами движимый и двигаемый те же, что и у 
причастий движущий и двигающий, см. § 1581).

П р и м е ч а н и е. Теоретически возможно образо
вание причастных форм у гл. глодать, писать, полос-
кать, сыпать, трепать, щипать и др. (гложемый, поло-
щемый, сыплемый, треплемый, щиплемый), но практиче
ски эти формы не употребляются.

Глаголы кл. VIII образуют страдат. причастия 
от основы типа дава|j|, отличной от основы 
наст. вр.: даваемый, узнаваемый, доставаемый
(наст. вр.: да|jу|т, узна|jу|т).

У большинства глаголов кл. Х образование 
страдат. причастий наст. вр. затруднено; такие при
частия отмечаются преимущественно в книжной 
архаизирующей речи: грабимый, помнимый, хоро-
нимый. Лишь некоторые из таких причастий лише
ны окраски книжности и высокости. Таковы при
частия водимый (уводимый, приводимый и др.), во-
зимый, даримый, ловимый, любимый, носимый (сно-
симый, уносимый, переносимый и др.), палимый, 
просимый, строимый, судимый, творимый, тесни-
мый, томимый, тревожимый, хвалимый, хранимый, 
ценимый, чинимый (устраиваемый). Формы види-
мый, гонимый и слышимый чаще выступают как 
прилагательные (но в и д и м ы е невооруженным
глазом, г о н и м ы е ветром).

У многих переходных глаголов несов. вида раз
ных словоизменит. классов страдат. причастия 
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наст. вр. образуются и употребляются редко или не 
образуются вообще, хотя грамматически они воз
можны. Таковы: баламутить (разг.), беречь, бес-
честить (книжн.), бить, благодарить, благоустро-
ить, бороздить, бранить, брить, вить, волочить, 
гнуть, графить, греть, держать, доить, дубить, 
дуть, жарить, жать, жевать, журить, забавить
(разг.), иметь, класть, клясть, ковать, колоть, 
коптить, кормить, косить, красить, красть, крах-
малить, крыть, лепить, лечить, лизать, лить, ли-
цевать, лудить, лупить (прост.), мазать, маслить, 
мерить, мести, метить, молоть, морить, моро-
зить, морочить (разг.), мусолить (разг.), мылить, 
мыть, мять, пахать, петь, печь, пилить, писать, 
пить, плавить, поить, покоить, полоть, править, 
ранить, резать, рубить, рыть, садить (прост.), 
свежевать, серебрить, сечь, синить, скоблить, 
сластить, слюнить (разг.), сметать, смолить, 
смотреть, сосать, ставить, стричь, студить, 
сурьмить, сушить, сыпать, твердить, тереть, 
тесать, ткать, топить, топтать, тратить, тре-
пать, тянуть, хаять (прост.), хлестать, чернить, 
чесать, чинить, чистить, шить, штемпелевать, 
штукатурить.

Страдат. причастия наст. вр. не образуются у 
глаголов сов. вида.

П р и м е ч а н и е. Встречающиеся изредка в упот
реблении причастия, образованные от глаголов сов. вида, 
не отвечают литературной норме; например: греховным
храмом о з а р и м ы й (Возн.); с о к р а т и м а я
при определенных условиях позиция (журн.).

Литературному языку известны страдат. при
частия наст. вр., образованные от непереходных 
глаголов, управляющих косв. падежом с объектным 
значением: руководить — руководимый, предводи-
тельствовать — предводительствуемый, управ-
лять — управляемый, предшествовать — предше-
ствуемый, командовать — командуемый: Кутузов
чрез своего лазутчика получил первого ноября из-
вестие, ставившее к о м а н д у е м у ю им армию
почти в безвыходное положение (Л. Толст.); Вошел
Сережа, п р е д ш е с т в у е м ы й гувернанткой
(Л. Толст.); отряд, п р е д в о д и т е л ь с т -
в у е м ы й отважным командиром; у г р о -
ж а е м а я при обстреле сторона.

Страдат. причастия наст. вр. склоняются по 
твердой разновидности адъективного склонения 
(см. § 1311).

П р и м е ч а н и е. Страдат. причастия наст. вр. сле
дует отличать от мотивированных глаголами прилага
тельных с омонимичным суф. ом/им (см. § 657, 745). 

Последние свободно образуются от глаголов обоих видов, 
переходных и непереходных: терпимый, мыслимый, до-
пустимый, несгораемый.

Причастия прошедшего времени

§ 1584. Причастия прош. вр. действит. и стра
дат. залогов образуются (чаще от основы прош. вр.) 
с помощью специальных суффиксов. Действитель
ные причастия прош. вр. образуются присоединени
ем к основе прош. вр. суф. вш/ш (фонемат. 
|ф3ш|/|ш|) и флексий прилагательного. Суф. морф. 
вш выступает после гласных: играла — иг-
равший, белела — белевший, рисовала — рисо-
вавший, дула — дувший, крикнула — крик-
нувший, писала — писавший, плыла —
плывший, дарила — даривший, видела — ви-
девший, кричала — кричавший. Суф. морф ш 
выступает после согласных: несла — несший, 
росла — росший, терла — терший.

Глаголы кл. VII с инфинитивом на сти обра
зуют действит. причастия прош. вр. с помощью суф. 
ш от основы наст. вр., оканчивающейся на соглас
ную: соблюсти — соблюдут — соблюдший, при-
вести — приведут — приведший, подмести —
подметут — подметший; заплетший, приплет-
ший, отцветший. Некоторые из таких глаголов 
имеют, кроме форм, образованных от основы 
наст. вр., вариантные разг. формы, образованные от 
основы прош. вр. на гласную с помощью суф. вш: 
забредший и разг. забревший, изобретший и 
разг. изобревший, приобретший и разг. приоб-
ревший (П р и о б р е в ш и й привычную ласко-
вость и в лице, и в голосе. Тендр.). Употребление 
форм с суф. вш в письменной речи не рекоменду
ется.

Только от основы прош. вр. образуют действит. 
причастия прош. вр. глаголы кл. VII с инфинитивом 
на сть: красть, класть, пасть, сесть: кравший (не 
*крадший), клавший (не *кладший), павший (пад-
ший — только прилагательное), севший.

Ряд глаголов кл. IV с факультативным ну в ос
новах прош. вр. (см. § 1560) образует вариантные 
формы действит. причастий прош. вр. от основ с 
ну и без ну: повисший и повиснувший, воздвигший
и воздвигнувший, воскресший и воскреснувший. Ва
риантные причастные формы имеют следующие 
беспрефиксальные (1) и префиксальные (2) глаголы 
(в том числе глаголы, не употребляющиеся без пре
фиксов): 1) воскреснуть, глохнуть, дохнуть, дрог-
нуть, зябнуть, киснуть, липнуть, мерзнуть, мок-
нуть, мякнуть, пахнуть, пухнуть, слепнуть, со-
хнуть, стынуть; 2) бегнуть (из, при), блекнуть
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(по), вергнуть (в, из, низ, по, под, опро, нис-
про, с, от и все возвратные глаголы с этим ком
понентом), вязнуть (за, у), гаснуть (за, по, у), 
глохнуть (за), двигнуть (воз), жухнуть (за, 
по); никнуть (в, воз, при, по, про, си возврат
ные глаголы с этим компонентом), меркнуть (по), 
молкнуть (при, с, у), пахнуть (за, про), 
стигнуть (за, до, на, по), сякнуть (ис), 
тихнуть (за), торгнуть (рас, ис, от и возврат
ные глаголы с этим компонентом), тускнуть (по); 
тухнуть1 (за, по). У ряда глаголов кл. IV, пре
имущественно беспрефиксальных, употребляются, 
как правило, причастные формы, образованные от 
основы на ну, например, у гл. блекнуть, брюзг-
нуть, виснуть, волгнуть, вязнуть, вянуть (формы 
завядший, увядший — теперь только прилагатель
ные), гаснуть, гибнуть, горкнуть, грузнуть (за, о, 
по), грязнуть, дрыхнуть, дрябнуть, дряхнуть, 
жолкнуть, жухнуть, заскорузнуть, исчезнуть, 
крепнуть, меркнуть, молкнуть, никнуть, подвиг-
нуть (книжн.), сипнуть, склизнуть (прост.), сяк-
нуть (устар.), тихнуть, тускнуть, тухнуть1, тух-
нуть2, хрипнуть, чахнуть.

В целом причастия, образованные от основы 
прош. вр. без ну, более употребительны. Формы, 
образованные от основы с ну, чаще употребляются 
у бесприставочных глаголов; для большей части 
приставочных глаголов эти формы являются уста
ревающими. Однако употребление их регулярно в 
поэтической речи: У дверей з а т и х н у в ш е й
спальни (Блок); с тростником п е р е с о х н у в -
ш и х рек (Асеев); верны своим п о г и б н у в -
ш и м друзьям (Асеев). Образование и употребле
ние действит. причастий прош. вр. от основы на ну 
поддерживается, вопервых, большей, по сравнению 
с суф. ш, продуктивностью и распространенно
стью суф. вш, обязательного в формах с ну; 
вовторых, сохранением ну в дееприч. сов. вида: 
привыкнув, замерзнув, погаснув (формы с суф. ш: 
привыкши, замерзши, погасши, — как правило, про
сторечные).

От основы, отличной от основ наст. и прош. вр., 
образуется прич. прош. вр. гл. идти: шедший. У 
гл. вянуть (за, при, у) образуются формы причас
тий от основы прош. вр. с ну и без ну: вянувший
(за, при, у) и разг. и устар. вявший (за, при, у): 
букет из п р и в я н у в ш и х листьев ландышей
(Лидин); молодые березки с не з а в я в ш е й еще
листвой (Полев.).

Действит. прич. прош. вр. склоняются по той же 
разновидности адъективного склонения, что и дей
ствит. прич. наст. вр. (см. § 1581).

§ 1585. Страдат. прич. прош. вр. образуются при 
помощи суф. енн/нн (фонемат. |oн1н|/|н1н|) и т 
(фонемат. |т|) и флексий прилагательного (о кратких 
формах см. § 1586). Суф. морф нн присоединяется 
к основам прош. вр., оканчивающимся на а (кл. I, 
II, V, 1 и отдельные глаголы других классов: разы-
грала — разыгранный, разрисовала — разрисо-
ванный, забрызгала — забрызганный, напи-
сала — написанный, изгнала — изгнанный). 
Морф нн выступает также в причастиях префик
сальных глаголов кл. X, 2, мотивированных глаго
лом видеть (увиденный).

П р и м е ч а н и е. У гл. спеленать (а также запеле-
нать и других префиксальных, мотивированных гл. пеле-
нать) образуется причастие с суф. т: спеленатый (запе-
ленатый; см. ниже). Формы спелёнанный, спелёнутый —
ненормативны.

Суф. морф енн присоединяется к основам 
прош. или наст. вр. на согласную. От основ 
прош. вр. образуют страдат. прич. глаголы кл. VI. 
При этом имеет место чередование конечных со
гласных: |к — ч|, |г — ж|, |б — б’|, |с — с’|, |з — з’| 
(см. § 1598, 1601): испек — испечённый, прибе-
рег — прибережённый; погрёб — погребённый, 
принес — принесённый, отвез — отвезённый. 
Страдат. прич. гл. шибить (у, при, за, пере, 
от) — шибленный (по образцу глаголов кл. Х вме
сто ожидаемого шибенный; ср. исчезнувшее обра
зование без чередования: [С к а л о з у б:] Воскрес и
невредим, рука У ш и б е н а слегка. Гриб.).

У глаголов кл. IV вергнуть (в, от, по, из, с) 
и торгнуть (от, ис) образуются вариантные (вы
сок. и устар.) формы причастия с морфом енн от 
основы без ну: изверженный, вверженный, по-
верженный, исторженный, отторженный.

От основ наст. вр. страдат. прич. прош. вр. об
разуются у двух групп глаголов. 1) У глаголов 
кл. VII с основой наст. вр. на |т|, |д|; эти фонемы в 
причастиях чередуются с парномягкими: обре-
тут — обретённый, приведут — приведённый. 
2) У глаголов кл. X, основа прош. вр. которых окан
чивается на гласные |и| или |е|; при образовании 
страдат. прич. имеют место те же чередования, что 
и при образовании формы 1 л. ед. ч. наст. вр. (см. 
§ 1599): закрутят — закрученный, обидят —
обиженный, повесят — повешенный, на-
грузят — нагружённый, вырастят — вы-
ращенный, купят — купленный, оскорбят —
оскорблённый, отловят — отловленный, на-
кормят — накормленный. Исключения составля
ют следующие причастия, в основе которых чере
дование отсутствует: заклеймённый (не *заклейм-
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лённый), обезлесенный (не *обезлешенный), облесён-
ный (спец.), пронзённый (не *пронжённый), вонзён-
ный, обуржуазенный (не *обуржуаженный), обре-
мизенный (устар.), обезопасенный, пропылесосен-
ный (разг.).

Глаголы с компонентом мыслить (за, из, вы, 
у) образуют причастия с чередованием |c1л’ —
шл’|: замыслить — замышленный, измышленный, 
примышленный. В причастии гл. умертвить чере
дуется |т1в — 〙’в1л’|: умертвить — умерщвленный.

У ряда глаголов кл. X, преимущественно книж
ных и устаревших, имеющих в основе прош. вр. 
перед конечной гласной фонему |д’|, сочетание фо
нем |с3д’| или фонему |т’|, причастия образуются с 
чередованиями в основе: 1) |д’ — ш2д’|, |с3д’ —
ш2д’| и 2) |т’ — 〙’|, а не |д’ — ж|, |с3д’ — 〇’|, |т’ —
ч|. Таковы: 1) избороздить, возбудить, побудить, 
пробудить, повредить, пригвоздить, заградить, 
оградить, преградить, взгромоздить, загромоз-
дить, нагромоздить, наградить, вознаградить, 
вынудить, понудить, принудить, осадить (подверг
нуть осаде), (заставить выпасть в осадок), победить, 
препроводить, сопроводить, родить (воз, за, на, 
пере, по, у), насадить (внедрить, распространить), 
освободить, высвободить, насладить, усладить, 
обсудить, присудить, убедить, переубедить, пре-
дубедить, разубедить, упредить, предупредить, 
утрудить, учредить, охладить, прохладить; их 
причастия: заграждённый, насаждённый, побеж-
дённый, рождённый, охлаждённый; пригвождён-
ный, изборождённый (ср.: уладить — улаженный; 
ездить — езженный), а также стоящее вне пара
дигмы глагола страдат. причастие отчуждённый; 
2) обратить, превратить (а также другие префик
сальные глаголы с тем же компонентом: развра-
тить, совратить, возвратить), поглотить, защи-
тить, прекратить, сократить, укротить, возму-
тить, смутить, ощутить, воплотить, порабо-
тить, посетить, осветить, просветить (распро
странить знания), освятить, посвятить, насытить, 
пресытить, восхитить, похитить, расхитить; их 
причастия: поглощённый, защищённый, воплощён-
ный, насыщенный (ср.: укоротить — укороченный, 
заплатить — заплаченный). Страдат. причастия 
глаголов замутить и помутить — замутнённый, 
помутнённый.

Суф. т при образовании страдат. прич. 
прош. вр. присоединяют к основам прош. вр. на 
гласные следующие глаголы: 1) глаголы кл. III и IV 
при условии, что основа прош. вр. оканчивается на 
ну: кинул — кинутый (III кл.); отвергнул —
отвергнутый (IV кл.) (о вариантных причастиях 

изверженный и отторженный см. выше); 2) глаго
лы кл. V, 2 с основой прош. вр. на о: наколол —
наколотый, распорол — распоротый; 3) глаго
лы кл. VI, 2 с основой прош. вр. на р: припер —
припертый, стер — стертый; 4) глаголы раз
ных классов, имеющие в инфинитиве односложный 
корневой морф на гласную (кроме знать, гнать, 
дать, звать, брать, драть): надел — надетый, 
прожил — прожитый, снял — снятый, 
взял — взятый, надул — надутый, обул —
обутый, избил — избитый, умыл — умытый, 
побрил — побритый, спел — спетый; 5) гл. 
забыть, добыть, распять, в современном языке не 
вычленяющие односложного корневого морфа: за-
бытый, распятый; 6) глаголы кл. I, 1 с компо
нентом пеленать: спеленал — спеленатый, запе-
ленать — запеленат ый.

Страдат. причастия прош. вр. склоняются по 
твердой разновидности адъективного скл. (§ 1311), 
изменяются по родам и числам.

§ 1586. Все страдат. причастия прош. вр. имеют 
краткие формы (им. пад.): разыгранный — разы-
гран, разрисованный — разрисован, забрызган-
ный — забрызган, написан, закручен, накормлен, 
ушиблен, простерт, заперт. Краткие формы изме
няются по родам и числам: разыгран, разыграна, 
разыграно — разыграны, написан, написана, напи-
сано — написаны. Страдат. прич. прош. вр. с суф. 
енн/нн содержат в кратких формах суф. морфы 
ен/н (фонемат. |он|/|н|): разрисованный — разри-
сован, разрисована, разрисовано, разрисованы; на-
кормленный — накормлен, накормлена, накормле-
ны.

В составе вариативного ряда типа быть биту
(устар.) — битому — битым (см. «Синтаксис», 
§ 2004) кр. страд. прич. выступают в форме дат. п.

П р и м е ч а н и е. В отличие от кратких страдат. 
причастий в кратких формах прилагательных с суф. мор
фом енн(ый) одно н (фонемат. |н|) представлено только в 
форме муж. р., в остальных же кратких формах сохраня
ется нн (фонемат. |н1н|): мужественный — мужествен (и 
мужественен; см. § 1339), мужественна, мужественно, 
мужественны.

§ 1587. Среди кратких страдат. причастий 
прош. вр. особую группу составляют п р и ч а 
с т н ы е  п р е д и к а т и в ы на но и то (наку-
рено, убрано; занято, заперто). Причастные преди
кативы — это обозначающие состояние слова, сов
падающие по форме с краткими страдат. причас
тиями прош. вр. сред. р. и употребляющиеся в од
нокомпонентных предложениях в качестве их глав
ного члена: приказано остаться, всюду натоптано, 
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подано обедать, закрыто на учет, заперто, в доме
не убрано, давно не топлено, в зале накурено. По 
своим функциям причастные предикативы подобны 
предикативам, выделяемым как разряды существи
тельных (см. § 1132) и наречий (см. § 1653).

§ 1588. Страдат. причастия прош. вр. могут 
быть образованы далеко не у всех переходных гла
голов. Такие причастия не образуются у следующих 
глаголов несов. вида: 1) у глаголов с суф. морфами 
ива, ва: спрашивать, переделывать, видывать, 
раздувать; 2) у глаголов со значением неоднона
правленного движения: водить, возить, носить (см. 
§ 1408) и у всех соответствующих префиксальных 
глаголов несов. вида: вводить, заводить, наводить, 
приводить, вывозить, провозить, вносить, разно-
сить, уносить; обходить, переходить (но заносить
(истрепать, загрязнить ноской) — глагол сов. ви-
да — заношенный); 3) у глаголов кл. VIII давать, а 
также у гл. с компонентами давать, знавать, 
ставать (подавать, передавать, узнавать, от-
ставать и др.). У отдельных бесприставочных гла
голов, относящихся к разным классам, страдат. 
причастия прош. вр. неупотребительны, хотя такие 
причастия и могут быть образованы. К ним отно
сятся глаголы: бередить, бичевать, ваксить, вер-
шить, влачить, вредить, гасить, гнать, горбить, 
городить (разг.), грызть, губить, дарить, двигать, 
двоить, делить, зреть (видеть) (высок. и устар.), 
искать, клеймить, колебать, кропить, кружить, 
любить, молодить, мучить, мыслить, нежить, 
ненавидеть, нянчить, пестрить, платить, поро-
чить, прудить, прясть, пушить, пылить, рыхлить, 
сверлить, следить, таранить, тащить, творить, 
теребить, терпеть, тешить, торопить, трево-
жить, тяготить, хвалить, хранить, чтить, ща-
дить.

Более регулярно образование страдат. причас
тий прош. вр. у переходных глаголов сов. вида. Но 
и в этом случае причастия образуются непоследова
тельно. Так, не имеют обычно страдат. причастий 
следующие группы глаголов сов. вида: 1) глаголы 
на ударное ать (ять), образованные добавлением 
префикса к уже имеющему префикс глаголу не
сов. вида: посшибать, поснимать; 2) глаголы с суф. 
ану: махануть, трахануть; 3) значительная часть 
глаголов II спр. кл. Х на еть и ать (разглядеть, 
облететь, пробежать). Затруднено образование 
страдат. причастий 1) у глаголов сов. вида, содер
жащих безударный суф. ива (навыдумывать, на-
рассказывать); 2) у глаголов кл. Х на ить, где за
труднительно требуемое для причастий чередова
ние согласных (затмить, перешерстить); 3) у гла

голов кл. III с ударением на суф. ну2 (толкнуть, 
лизнуть, мазнуть), где затруднителен требуемый 
для страдат. причастий перенос ударения (см. 
§ 1629) (у глаголов того же класса с безударным 
суф. образование страдат. причастий достаточно 
регулярно; сдвинуть — сдвинутый, разинуть —
разинутый, затронуть — затронутый); 4) у мно
гих глаголов на ударное ать (ять), где также за
труднителен требуемый для страдат. причастий пе
ренос ударения (доконать, застать, миновать, 
подождать, шпынять).

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

§ 1589. Д е е п р и ч а с т и е — это атрибу
тивная форма глагола, в которой совмещаются зна
чения двух частей речи: глагола и наречия, т. е. зна
чения действия и обстоятельственноопределитель-
ное: сидит, п о т у п я с ь; бежал, п о д п р ы -
г и в а я; вышел, х л о п н у в дверью; и с п у -
г а в ш и с ь, заплакал; прыжок п р и г н у в -
ш и с ь; чтение л е ж а. Деепричастие функциони
рует как определение при всех предикативных фор
мах глагола, при инфинитиве и (реже) при сущ. и 
причастии. Субъект действий, называемых деепри
частием и той глагольной формой, которую оно 
определяет, совпадает: Г у л я я, он встретил при-
ятеля; О б е р н у в ш и с ь, он увидел незнакомца; 
Человек, сидевший с о г н у в ш и с ь, поднял голо-
ву; И г р а я, ребенок может научиться многому;
О т т о л к н у в меня, бабушка бросилась к двери
(Горък.). В соответствии с видовым значением гла
гола различаются деепричастия сов и несов. вида.

Деепричастие как форма глагола не обладает 
морфологически выраженным временным значени
ем. В предложении деепричастие передает то или 
иное отношение обозначаемого им действия ко 
времени действия, обозначаемого глаголомсказуе-
мым. Деепричастия глаголов несов вида обычно 
передают одновременность с таким действием: бе-
жит, п р и х р а м ы в а я; бежал п р и х р а -
м ы в а я; будет бежать, п р и х р а м ы в а я. 
Деепричастия глаголов сов. вида могут передавать 
разные временные отношения, в частности: 1) пред-
шествования: о с т а н о в и в ш и с ь, сказал;
о с т а н о в и в ш и с ь, скажет; 2) одновремен-
ности состояния как результата предшествующего 
действия: сидит, н а х м у р и в ш и с ь; сидел
н а х м у р и в ш и с ь; будет сидеть, н а х м у -
р и в ш и с ь; 3) следования: расстегнул сюртук,
о т к р ы в рубаху навыпуск.

Обозначая действие как признак, свойство в его 
отвлечении от конкретной временной отнесенности, 
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деепричастия могут приобретать н а р е ч н ы е
(адвербиальные) з н а ч е н и я: лежа (в лежачем 
положении) (читать лежа вредно), шутя (в шутку, 
ради забавы). Развитие таких значений, как и адъек
тивных значений у причастий (см. § 1579), не выво
дит деепричастия за пределы глагольных форм.

Деепричастия не имеют форм словоизменения; 
как и инфинитив, они входят в морфологический раз
ряд неизменяемых слов (см. § 1120). Деепричастия 
образуются от основ наст. или прош. вр. с помощью 
специальных суффиксов и не имеют флексий.

§ 1590. Д е е п р и ч а с т и я  г л а г о л о в  
н е с о в. в и д а образуются посредством присое
динения к основе наст. вр. суф. а (орфогр. также я; 
фонемат. |а|): игра|jа|, беле|jа|; рисуя, крича, 
летя, неся, слыша. При этом парнотвердые со
гласные чередуются перед суф. с соответствующи
ми мягкими: берут — беря, ведут — ведя, 
везут — везя, гребут — гребя, клянут —
кляня, метут — метя, несут — неся, ревут —
ревя. Деепричастия глаголов с основой на |к|, |г| 
образуются очень редко; при этом имеет место че
редование |к — ч|, |г — ж|: толкут — толча, бе-
регут — бережа (устар.; см. § 1591). Таким обра
зом, предсуффиксальными согласными в дееприча
стиях с суф. а могут быть только парномягкие, 
шипящие и |j|.

П р и м е ч а н и е. В просторечии отмечаются дее
причастия глаголов с основой на |к|, |г| с чередованием 
|к — к’|, |г — г’|: берегут — берегя, стерегут — стерегя, 
пекут — пекя. Такие формы являются отступлением от 
нормы и в письменной речи не допускаются.

Глаголы несов. вида кл. VIII давать, знавать
(по, со, при, у), создавать и ставать (у, в, до, 
при) образуют дееприч. от основ дава|j|, знава|j|, 
создава|j|, става|j|, выступающих также при обра
зовании форм повелит. накл. и страдат. прич. 
наст. вр.: давая, узнавая, создавая, вставая. У гл. 
быть дееприч. образуется с помощью суф. учи
(фонемат. |учи|): будут — будучи. С этим же суф. 
образуются деепричастия некоторых других глаго
лов, имеющие разговорную или просторечную ок
раску: крадутся — крадучись, идут — идучи, 
едут — едучи, жалеют — жалеючи, играют —
играючи, умеют — умеючи (наряду с крадясь, идя, 
жалея, играя, умея), фразеологически ограниченное 
припеваючи (жить припеваючи). Дееприч. с суф. 
учи (кроме будучи) употребляются преимущест
венно в наречном значении (см. § 1589).

П р и м е ч а н и е. Дееприч. с суф. учи употребля
ются в художественной литературе при ориентации на 

народную речь и фольклор: По тесовым кровелькам
и г р а ю ч и, Тучки серые р а з г о н я ю ч и, Заря алая
подымается (Лерм.). В современной художественной и 
публицистической речи такие образования имеют стили
стически сниженный характер: По годы, как по ягоды! | 
На голос, на приманочку | они пойдут поглядывать, | 
изпод листочков м а ш у ч и (Возн.); — А как же
речь? — с о ж а л е ю ч и вздохнул Варламов. — Столь-
ко времени потратил! (газ., фельетон).

Некоторые глаголы несов. вида (преимущест
венно при употреблении с отрицанием) образуют 
дееприч. так же, как и глаголы сов. вида, т. е. при
соединением суф. в/вши к основе прош. вр.: (не) 
быв и (не) бывши, (не) знав и (не) знавши, (не) ев и 
(не) евши, (не) имев и (не) имевши, ехав и ехавши. 
Так возникают ряды вариантных форм: будучи —
быв — бывши; зная — знав — знавши; имея —
имев — имевши; ехав — ехавши — едучи; ев — ев-
ши (у двух последних глаголов, так же как и у гл. 
быть, форма дееприч. с суфф. а не образуется). 
Вариантные формы на вши у дееприч. не
сов. вида — просторечные или разговорные и 
обычно мало употребительны. Основными здесь 
являются формы на а, образованные от основ 
наст. вр.: (не) зная, (не) имея.

§ 1591. По грамматическим законам языка дее
причастие может быть образовано от каждого гла
гола несов. вида. Однако значительное число таких 
глаголов деепричастий не образует, а если и образу
ет, то эти формы оказываются малоупотребитель
ными. Не образуют деепричастий или образуют их 
редко глаголы следующих групп.

1) Глаголы кл. V с основой наст. вр. на шипя
щую или на сочетание «губная + |л’|»: брехать, вя-
зать, лизать, мазать, низать, пахать, писать, пля-
сать (окказ. пляша: и в гроб пойдет п л я ш а! 
Цвет.), резать, слать, сыпать, тесать, чесать. Те 
глаголы, которые имеют вариантную основу 
наст. вр. по кл. I на |aj| (см. § 1562), образуют ва
риантные стилистически равноправные формы 
деепричастий: брызгать — брызжут и брызга-
ют — брызжа и брызгая, плескать — плещут и 
плескают — плеская и плеща, махать — машут и 
махают, — махая и маша, рыскать — рыщут и 
рыскают — рыская и рыща. Вариантные формы 
дееприч. образуют также гл. алкать, блистать, 
внимать, клепать, колыхать, крапать, курлыкать, 
метать, полоскать, тыкать1, хныкать, щипать. 
У большей части таких глаголов (алкать, бли-
стать, внимать, колыхать) в употреблении пред
почтительнее формы от основы на |aj|. Только от 
основы на |aj| образуют деепричастия глаголы 
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кл. V двигать (двигая), а также жаждать и сто-
нать (жаждая, стоная).

Под воздействием глаголов кл. I лазать и му-
чать(ся) гл. лазить (кл. X) образует дееприч. лазая
(Я устал, / один по морю л а з а я. Маяк.), а гл. му-
чить(ся) (кл. X) имеет вариантные формы муча(сь) 
и мучая(сь): м у ч а с ь беспокойством (Пушк.) и
м у ч а я с ь от боли.

2) Глаголы кл. IV на нуть (блёкнуть, брюзг-
нуть разг., виснуть, вязнуть, гаснуть), а также не
мотивированные глаголы несов. вида кл. III гнуть, 
льнуть, тонуть и др. (см. § 1558), за исключением 
гл. тянуть, образующего дееприч. тяня.

3) Глаголы кл. VI с основой наст. и прош. вр. на 
|г| и |к|: беречь, жечь, лечь, мочь, стеречь, влечь, 
печь, сечь, течь, толочь.

П р и м е ч а н и е. У некоторых глаголов, назван
ных в п. 3, образование деепричастий отмечается. Таковы 
редкие формы бережа, сеча; окказ. жжа, зажжа: Рос-
товы похвалили ее вкус и туалет и, б е р е ж а причёс-
ки и платья, ... разместились по каретам и поехали
(Л. Толст.); То, з а ж ж а свечку, сидел в постели, то
вставал (Л. Толст.); Путь комет — Поэтов путь: 
ж ж я, а не согревая (Цвет.). Об образовании дееприч. 
типа жгя, берегя, текя см. § 1590.

4) Глаголы разных классов с неслоговой осно
вой наст. вр.: а) I спр.: врать, ждать (ждя — ред
ко: И, ж д я живых, мои стихи живут. Симон.); 
жрать (прост.), лгать, рвать (окказ.: Р в я, а не
взращивая. Цвет.), ржать, ткать; мереть, переть, 
тереть; жать1 и жать2 (жмут и жнут), мять; 
вить, пить, шить (формы бия, лия — старые); б) 
II спр.: бдеть, зреть, спать.

5) Глаголы бежать, лезть, хотеть, гнить, 
стыть (редко: гния, хотя: Х о т я иль нехотя —
волочишь Свой груз. Б. Заходер).

§ 1592. Д е е п р и ч а с т и я  г л а г о л о в  
с о в. вида образуются с помощью суф. в/вши/ши
или суф. а. Дееприч. с суф. в/вши/ши (фонемат. 
|ф2|/|ф3ши|/|ши|) образуются от основы прош. вр. 
Выбор морфа определяется концом основы. Морфы 
в, вши выступают после гласных; первый — в гла
голах без постфикса ся, второй — в глаголах с ся: 
разыграла(сь) — разыграв, разыгравшись, столк-
нула(сь) — столкнув, столкнувшись; надув, на-
дувшись, проиграв, проигравшись. От глаголов 
без ся возможно образование вариантных форм 
деепричастий: проиграв и проигравши, нарисовав и 
нарисовавши, накричав и накричавши, толкнув и 
толкнувши; такие формы на вши — просторечные 
или разг. Вариантные формы с морфами в и вши, с 
тем же стилистическим противопоставлением, об

разуются также от основ прош. вр. у некоторых гла
голов несов. вида (см. § 1590). Морф ши выступает 
после согласных: замерзла — замерзши; испек-
ла(сь) — испекши(сь); потрясши, заперши(сь).

Следующие две группы глаголов образуют ва
риантные формы деепричастий: от основы 
прош. вр. и от основы инфинитива.

1) Глаголы кл. IV, при условии, если в основе 
прош. вр. отсутствует ну: озяб, озябнуть —
озябши и озябнув, озябнувши; засох, за-
сохнуть — засохши и засохнув, засохнувши; 
ослепши и ослепнув, ослепнувши; погрязши и по-
грязнув, погрязнувши; но только исчезнув, исчезнув-
ши (не *исчезши).

П р и м е ч а н и е. Вариантные формы дееприча
стий глаголов кл. IV могут рассматриваться также как 
образованные по кл. IV (ослепши) или по кл. III (ослеп-
нув), причем наличие таких вариантных форм, как прави
ло, связано с наличием аналогичных вариантных форм 
причастий прош. вр. (см. § 1584) и не обязательно связано 
с вариантными формами прош. вр. (см. § 1560). Список 
глаголов, имеющих вариантные формы причастий, см. в 
§ 1584.

2) Четыре глагола кл. VI: умереть — умерши и 
умерев, запереть — заперши и заперев, расте-
реть — растерши и растерев, простереть — про-
стерши и простерев.

§ 1593. Ряд глаголов сов. вида образует деепри
частия так же, как и глаголы несов. вида, т. е. при
соединением суф. а к основе наст. вр. Обычно эти 
формы употребляются как вариантные наравне с 
формами на в, вши(сь), ши. Сюда относятся: 
1) многие глаголы II спр. кл. X: возвратиться —
возвратясь; заметить — заметя; наклонить —
наклоня; погодя, полюбя, уставя; увидя, пересмот-
ря; проворча, услыша; 2) глаголы I спр. кл. VI и VII 
с основой наст. вр. на согласную: привезут — при-
везя, унесут — унеся, разгребут — разгребя, приве-
дут — приведя, подметут — подметя, гл. идти с 
различными приставками: отойдя, перейдя, прой-
дясь. Для большинства глаголов I спр. более упот
ребительна форма на а: принеся (и принесши), при-
везя (и привезши), зайдя, отойдя.

ИНФИНИТИВ

§ 1594. И н ф и н и т и в, или неопределенная 
форма глагола, является исходной формой глаголь
ной парадигмы. Инфинитив — форма, только назы
вающая действие и никак не обозначающая его от
несенности к лицу, числу, времени, реальности или 
ирреальности. Из морфологических значений, при
сущих глаголу, в инфинитиве заключены только 
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несловоизменительные значения вида и залога (де-
лать, сделать, делаться). Инфинитив имеет специ
альные флексии ть/ти и чь, которые присоеди
няются, как правило, к основе прош. вр. (обо всех 
исключениях см. ниже). Флексию чь (фонемат. |ч|) 
имеет инфинитив глаголов кл. VI, 1 с основой наст. 
и прош. вр. на |г|, |к|: беречь (берегут, берегла), 
мочь (могут, могла), печь (пекут, пекла); о ха
рактере основы этих форм см. § 1564.

Все остальные глаголы имеют флексию mь/mu
(фонемат. |т’|/|т’и|), причем морф ть выступает в 
позиции после ударной основы (кинуть, читать, 
знать, лезть, грызть, клясть), а морф ти — в 
позиции под ударением (после безударной основы: 
нести, ползти, идти) и в глаголах с ударным 
префиксом вы, мотивированных глаголами с ин
финитивом на ти (вынести, выползти, вый
ти).

П р и м е ч а н и е. Некоторые префиксальные гла
голы с инфинитивом на сти, преимущественно с компо
нентами нести, плести, вести, цвести, имеют вари
антные (разг. и устар.) формы инфинитива на сть: пере-
несть, сплесть, отцвесть; [М о л ч а л и н:] Не смею
моего сужденья п р о и з н е с т ь (Гриб.); Не в силах
Ленский с н е с т ь удара (Пушк.); От работы и черной
и трудной Отцветешь, не успевши р а с ц в е с т ь
(Некр.).

§ 1595. Основа инфинитива у большинства гла
голов совпадает с основой прош. вр. Следующие 
группы глаголов присоединяют флексию инфини
тива к основе, отличной от основы прош. вр.

1) Глаголы кл. IV, характеризующиеся отсутст
вием или факультативностью финали ну в основе 
прош. вр., присоединяют флексию к основе с фина
лью ну: скиснуть (при скисла), зачахнуть (при 
зачахла), блекнуть (при блекнул/блекла), исчез-
нуть (при исчезнул/исчезла).

2) Глаголы кл. VI, 1, у которых основа наст. и 
прош. вр. оканчивается на согласные |к|, |г|, присое
диняют флексию инфинитива чь к усеченной осно
ве прош. вр.; в инфинитиве выступает основа на 
гласную: влёк — влечь, берёг — беречь, толок —
толочь. Так же образован инфинитив гл. волочь, 
жечь, лечь, мочь, облечь, печь, пренебречь и других 
глаголов кл. VI, 1. Глаголы кл. IV достигнуть и 
постигнуть (редко застигнуть) имеют вариантные 
формы инфинитива достичь, постичь, где флексия 
чь также присоединяется к основе на гласную.

3) Четыре глагола кл. VI с основой на |р| и с 
беглой гласной в основе прош. вр.: мереть, переть, 
простереть, тереть, а также гл. шибить (за, у, 
с, пере, при, про, вы, от) присоединяют морф 

ть к основе на гласную |е| или |и|, отсутствующую 
в основе прош. вр.: в гл. с основой на |р| это гласная 
|е| (тереть — трут, терла); в гл. шибить —
гласная |и| (ушибить — ушибут, ушибла).

4) Глаголы кл. VI грести, погрести и скрести
(2й подкл., группа а) в инфинитиве присоединяют 
морф ти к основе на |с3| (грести, скрести); при 
этом имеет место нерегулярное чередование со
гласных в основе: |б — с3| (гребут, гребла —
грести; скребут, скребла, — скрести).

5) Глаголы кл. VII, 1 (напр., мести, плести, 
прясть) и гл. подкл. 3 клясть, а также изолирован
ные гл. есть, надоесть присоединяют флексию 
ть/ти к основе на |с3| (мести, плести, прясть, 
клясть, есть), получаемой из основы наст. вр. 
путем чередования |т — с3| (метут — мести), 
|д — с3| и |д’ — с3| (ведут — вести, едят —
есть) и нерегулярного чередования |н — с3| в гл. 
клянут — клясть.

6) Гл. идти и глаголы с компонентом йти об
разуют инфинитив от основы наст. вр.: идут —
идти; найдут — найти (с фонетически обуслов
ленным исчезновением согласной |д|).

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ ФОНЕМ
В ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМАХ

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ СОГЛАСНЫХ
ФОНЕМ

§ 1596. В глагольном словоизменении пред
ставлены альтернационные ряды фонем, состав
ляющие четыре группы.

П е р в а я  г р у п п а включает в себя альтер
нац. ряды «заднеязычная — шипящая» и «сочетание 
зубной щелевой с последующей заднеязычной 
смычной — долгая мягкая шипящая» (например, 
|к — ч|, |г — ж — г’|, |с2к — ш’|; в т о р а я  
г р у п п а включает ряды «зубная смычная шум
ная — шипящая», «зубная щелевая шумная — ши
пящая», «мягкая зубная смычная шумная — шипя
щая — сочетание шипящей с последующей мягкой 
зубной смычной шумной», «твердая зубная шум
ная — сочетание шипящей с последующей твердой 
зубной смычной шумной — сочетание шипящей с 
последующей мягкой зубной смычной шумной», 
«сочетание зубной щелевой шумной с последую
щей твердой или мягкой зубной смычной шум
ной — долгая мягкая шипящая», «сочетание зубной 
щелевой шумной с последующей мягкой зубной 
смычной шумной — долгая мягкая шипящая —
сочетание шипящей с последующей мягкой зубной 
смычной шумной» (например, |д’ — ж|, |з’ — ж|, 
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|д — ж|, |з — ж|, |д’ — ж — ш2д’|, |д — ш2д — ш2д’|, 
|с3д’ — 〇’|, |с3д’ — 〇’ — ш2д’|); т р е т ь я  
г р у п п а  включает ряды «твердая и мягкая губ
ная смычная шумная — сочетание губной смычной 
шумной с последующей |л’|», «мягкая губная щеле
вая шумная — сочетание губной щелевой шумной с 
последующей |л’|», «твердая и мягкая губная сонор
ная — сочетание губной сонорной с последующей 
|л’|)», «твердая губная смычная шумная — сочета
ние губной смычной шумной с последующей |л’| —
мягкая губная смычная шумная», «твердая перед
неязычная смычная шумная — мягкая переднея
зычная смычная шумная — переднеязычная щеле
вая шумная», «твердая губная смычная шумная —
мягкая губная смычная шумная — переднеязычная 
щелевая шумная», «твердая переднеязычная сонор
ная носовая — мягкая переднеязычная сонорная 
носовая — переднеязычная щелевая шумная» (на
пример, |б — б1л’|, |б’ — б1л’|, |в’ — в1л’|, |м —
м1л’|, |м’ — м1л’|, |п — п1л’ — п’|, |д — д’ — с3|, 
|б — б’ — с3|, |н — н’ — с3|); ч е т в е р т а я  
г р у п п а включает ряды «твердая переднеязыч
ная смычная шумная — мягкая переднеязычная 
смычная шумная», «твердая переднеязычная щеле
вая шумная — мягкая переднеязычная щелевая 
шумная», «твердая губная щелевая шумная — мяг
кая губная щелевая шумная», «твердая заднеязыч
ная смычная — мягкая заднеязычная смычная», 
«твердая сонорная — мягкая сонорная» (например, 
|д — д’|, |з — з’|, |в — в’|, |к — к’|, |н — н’|).

§ 1597. В зависимости от того, как в основах 
словоформ глагола распределяются члены альтер
нац. рядов фонем, выделяются ч е т ы р е  т и п а  
с о о т н о ш е н и я  г л а г о л ь н ы х  о с н о в.

П е р в ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член альтернац. ряда содер
жится в формах наст. вр., кроме формы 1 л. ед. ч., 
повел. накл., прош. вр., дееприч. сов. и несов. в., 
действит. прич. наст. и прош. вр., а другой (или 
другие, если ряд трехчленный) — в формах 1 л. 
ед. ч. наст. вр. и страдат. прич. прош. вр.: хо|д’|ишь,
xо|д’|um, хо|д’|им, хо|д’|ите, хо|д’|ят; хо|д’|и(те); 
хо|д’|ил; хо|д’|я, хо|д’|ив, хо|д’|ящий, хо|д’|ивший;
xo|ж|y, хо|ж|енный.

В т о р о й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член альтернац. ряда содер
жится в формах прош. вр., действит. и страдат. 
прич. прош. вр., дееприч. сов. вида, а другой (или 
другие, если ряд трехчленный) — во всех формах 
ед. и мн. ч. наст. вр., повелит. накл., действит. прич. 
наст. вр., дееприч. несов. вида: ко|л|ол, ко|л|овший, 
ко|л|отый, ко|л|ов; ко|л’|ю, ко|л’|ешь, ко|л’|ет, 

ко|л’|ем, ко|л’|ете, ко|л’|ют, ко|л’|и(те), ко|л’|ющий, 
ко|л’|я.

Т р е т и й  т и п  с о о т н о ш е н и я  о с 
н о в: один (первый) член альтернац. ряда содер
жится в формах 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст. вр., 
прош. вр., действит. прич. наст. вр., а другой (или 
другие, если ряд трехчленный) — в формах 2, 3 л. 
ед. ч. и 1, 2 л. мн. ч. наст. вр., повелит. накл., стра
дат. прич. прош. вр.: стри|г|у, стри|г|ут, стри|г|у-
щий, стри|г|; cmpu|ж|ёшь, cmpu|ж|ёm, cmpu|ж|ём, 
cmpu|ж|ёme; стри|г’|и(те); стри|ж|енный.

Ч е т в е р т ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  
о с н о в: один (первый) член альтернац. ряда со
держится в формах 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. наст. вр., 
действит. прич. наст. вр., а другой (или другие, если 
ряд трехчленный) — в формах инфинитива, 2, 3 л. 
ед. ч. и 1, 2 л. мн. ч. наст. вр. и повелит. накл., дее
прич. несов. вида и страдат. прич. прош. вр.: ме|т|у, 
ме|т|ут, ме|т|ущий; ме|с3|ти, ме|т’|ёшь, ме|т’|ёт, 
ме|т’|ём, ме|т’|ёте, ме|т’|и(те), ме|т’|я, ме|т’|ённый.

П р и м е ч а н и е  1. В дальнейшем при описании 
альтернац. рядов согласных фонем указывается лишь 
одна из основ, в которой содержится первый член альтер
нац. ряда, — почти всегда основа прош. вр., а также — в 
глаголах с четвертым типом соотношения основ — фор
мы 1 л. ед. ч. или 3 л. мн. ч. наст. вр. Этим объясняется 
неидентичное расположение глагольных форм в приме
рах, иллюстрирующих альтернац. ряды фонем: колоть, 
колол — колю, но мести, метут — метёшь. В каждом 
конкретном случае отмечается тип соотношения основ: 
«соотн. основ 1», «соотн. основ 2» и т. п.

П р и м е ч а н и е  2. При описании альтернац. ря
дов фонем в списках приводятся, как правило, только 
беспрефиксальные глаголы и глаголы без постфикса ся.

П р и м е ч а н и е  3. В настоящем разделе не ого
вариваются случаи, когда глагол с определенным чередо
ванием согласных имеет вариантную парадигму без этого 
чередования, например: мурлыкать — мурлычут и мур-
лыкают, махать — машут и махают. Все соответст
вующие явления описаны в разделе «Словоизменение 
глагола», § 1549–1575.

Первая группа альтернац. рядов
согласных фонем

§ 1598. В первую группу входят семь альтернац. 
рядов согласных фонем (или их сочетаний): |г — ж|, 
|к — ч|, |х — ш|, |г — ж — г’|, |к — ч — к’|, |с2г —
〇’|, |с2к — 〙’|.

1. А л ь т е р н а ц. р я д |г — ж| — в гл. кл. V, 
1 (соотн. основ 2): двигать, дви|г|ал, а, о, и —
дви|ж|у, дви|ж|ешь, дви|ж|ет, дви|ж|ем, дви|ж|ете, 
дви|ж|ут, дви|ж|а, дви|ж|ущий.

2. А л ь т е р н а ц. р я д |к — ч| — в гл. кл. V, 
1 (соотн. основ 2): алкать (книжн., устар.), кликать, 
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курлыкать, мурлыкать, плакать, скакать, турлы-
кать (разг. (издавать крики, похожие на «турлы»)), 
тыкать (ударять острым; указывать), хныкать: 
кли|к|ал — кли|ч|у, кли|ч|ешь, кли|ч|ет, кли|ч|ем, 
кли|ч|ете, кли|ч|ут; кли|ч|ь(те); кли|ч|ущий, кли|ч|а. 
Чередование |к — ч| отмечается также в гл. мяу-
кать, см. § 1573.

3. А л ь т е р н а ц. р я д |х — ш| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2) брехать, колыхать, ма-
хать, пахать, пыхать: бре|х|ал — бре|ш|у, 
бре|ш|ешь, бpе|ш|em, бре|ш|ем, бре|ш|ете, бре|ш|ут; 
бре|ш|и(те), бре|ш|ущий.

4. А л ь т е р н а ц. р я д |г — ж — г’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 3) лгать, л|г|ал — л|ж|ешь, 
л|ж|ет, л|ж|ем, л|ж|ете; л|г’|и(те); в гл. кл. VI, 1 (со
отн. основ 3) беречь, жечь, лечь, мочь, небречь, 
прячь, стеречь, стричь и во всех глаголах с этими 
компонентами: беречь, берё|г|, бере|г|у, бере|г|ут —
бере|ж|ёшь, бере|ж|ёт, бере|ж|ём, 6epe|ж|ёme; 
бepe|г’|и(те); бере|г’а| (разг.), бере|ж|а (устар.); 
бере|ж|ённый; в изолированном гл. бежать (для 
наст. вр. и повелит. накл., соотн. основ 3): бе|г|ут —
бе|ж|ишь, бе|ж|ит, бе|ж|им, бе|ж|ите; бе|ж|ал, 
бе|ж|авший, бе|ж|ав; бе|г’|и(те).

5. А л ь т е р н а ц. р я д |к — ч — к’| — в гл. 
кл. VI, 1 (соотн. основ 3) влечь, волочь (прост.),
печь, во всех гл. с компонентом речь, сечь, течь: 
влечь, вле|к|, вле|к|у, вле|к|ут — вле|ч|ёшь, вле|ч|ёт, 
вле|ч|ём, вле|ч|ёте; вле|к’|и(те); вле|ч|ённый.

6. А л ь т е р н а ц. р я д |с2г — 〇’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2) брызгать ((разбрасывать 
брызги)): бры|с2г|ал — бры|〇’|у, бры|〇’|ешь, 
бры|〇’|ет, бры|〇’|ем, бры|〇’|ете, бры|〇’|ут; 
бры|〇’|и(те); бры|〇’|ущий, бры|〇’|а.

7. А л ь т е р н а ц. р я д |с2к — 〙’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2) искать, плескать, полос-
кать, рукоплескать, рыскать, снискать: искать, 
и|с2к|ал — и|〙’|у, и|〙’|ешь, и|〙’|ет, и|〙’|ем, 
и|〙’|ете, и|〙’|ym; и|〙’|и(те), и|〙’|ущий, и|〙’|а.

Вторая группа альтернац. рядов
согласных фонем

§ 1599. Во вторую группу входят шестнадцать 
альтернац. рядов согласных фонем (или их сочета
ний): |д’ — ж|, |т’ — ч|, |т’ — 〙’|, |з’ — ж|, |с’ — ш|; 
|т — ч|, |т — 〙’|, |д — ж|, |з — ж|, |с — ш|; |д’ — ж —
ш2д’|, |д — ш2д — ш2д’|, |с3д’ — 〇’|, |с3т’ — 〙’|, 
|с3т — 〙’|, |c3д’ — 〇’ — ш2д’|.

1. А л ь т е р н а ц. р я д |д’ — ж| — во всех 
гл. кл. X, 1 с инфинитивом на дить (соотн. ос
нов 1), кроме глаголов, перечисленных в п. 11 (см. 
ниже): гладить, гла|д’|ил — гла|ж|у, гла|ж|енный; 

ходить, хо|д’|ил — хо|ж|у, хо|ж|енный; у гл. ерун-
дить (прост.), лихорадить, обезлошадить, чудить, 
шкодить (прост.) образование формы 1 л. ед. ч. 
наст.буд. вр. затруднительно; в гл. кл. X, 2 (соотн. 
основ 1): бдеть, видеть, галдеть, глядеть, гудеть, 
дудеть, ненавидеть, обидеть, смердеть; глядеть, 
гля|д’|ел — гля|ж|у, сидеть, си|д’|ел — си|ж|у,
си|ж|енный.

2. А л ь т е р н а ц. р я д |т’ — ч| — во всех 
гл. кл. X, 1 с основой инфинитива на ти (соотн. 
основ 1), кроме глаголов, перечисленных в п. 3 (см. 
ниже): крутить, кру|т’|ил — кру|ч|у, кру|ч|енный; 
метить, ме|т’|ил — ме|ч|енный; в гл. кл. X, 2 (соотн. 
основ 1): вертеть, коптеть, кряхтеть, лететь, 
пыхтеть, тарахтеть: коптеть, коп|т’|ел — коп|ч|у,
коп|ч|ённый.

3. А л ь т е р н а ц. р я д |т’ — 〙’| — в гл. 
кл. X, 1 с основой инфинитива на ти (соотн. основ 
1): возвратить, воплотить, воспретить, восхи-
тить ((унести ввысь)), восхитить ((привести в вос
торг); также пред), запретить, защитить, извра-
тить, насытить, обогатить, обратить, осве-
тить, освятить, отвратить, ощутить, пересы-
тить, поглотить, позлатить, поработить, посе-
тить, посвятить, похитить, превратить, предот-
вратить, прекратить, просветить, развратить, 
расхитить, совратить, сократить, тяготить, 
укротить: возвратить, возвра|т’|ил — возвра|〙’|у, 
возвра|〙’|ённый.

4. А л ь т е р н а ц. р я д |з’ — ж| — во всех 
гл. кл. X, 1 с инфинитивом на зить (соотн. основ 
1): вообразить, вообра|з’|ил — вообра|ж|у, вооб-
ра|ж|ённый; тормозить, тормо|з’|ил — тормо|ж|у,
тормо|ж|енный; у гл. вонзить, пронзить, обуржуа-
зить, обремизить (спец. в карт. игре) форма стра
дат. прич. прош. вр. образуется без чередования 
|з’ — ж|: вонзённый, пронзённый, обуржуазенный, 
обремизенный.

5. А л ь т е р н а ц. р я д |с’ — ш| — во всех 
гл. кл. X, 1 с инфинитивом на сить (соотн. основ 
1): косить, ко|с’|ил — ко|ш|у, ко|ш|енный; носить, 
но|с’|ил — но|ш|у, но|ш|енный; у гл. обезлесить, 
обезопасить, облесить, пропылесосить страдат. 
прич. прош. вр. образуется без чередования фонем: 
обезлесенный, обезопасенный, облесенный, пропы-
лесосенный; в гл. кл. X, 2 (соотн. основ 1): висеть, 
зависеть: висеть, ви|с’|ел — ви|ш|у.

6. А л ь т е р н а ц. р я д |т — ч| — в гл. кл. V, 
1 (соотн. основ 2): бормотать, воркотать (прост. и 
обл.), гоготать, грохотать, квохтать, клекотать, 
клектать (то же, что клекотать), клокотать, 
клохтать, кудахтать, лепетать, лопотать (разг.), 
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метать, прятать, реготать (прост.) (грубо хохо
тать), рокотать, стрекотать, топотать (разг.), 
топтать, хлопотать, хохотать, цокотать, шеп-
тать, щебетать: бормотать, бopмo|т|ал — бор-
мо|ч|у, бормо|ч|ешь, бормо|ч|ет, бормо|ч|ем, бор-
мо|ч|ете, бормо|ч|ут, бормо|ч|и(те), бормо|ч|ущий, 
бормо|ч|а.

7. А л ь т е р н а ц. р я д |т — 〙’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2): клеветать, роптать, 
скрежетать, трепетать: клеветать, клеве|т|ал —
клеве|〙’|у, клеве|〙’|ешь, клеве|〙’|ет, клеве|〙’|ем, 
клеве|〙’|ете, клеве|〙’|ут; клеве|〙’|и(те), кле-
ве|〙’|ущий, клеве|〙’|а.

8. А л ь т е р н а ц. р я д |д — ж| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2): глодать (в знач. (грызть, 
объедая) — наряду с формами без чередования фо
нем; перен. (мучить, терзать) — только с чередова
нием фонем): гло|д|ал — гло|ж|у, гло|ж|ешь, гло|ж|ет, 
гло|ж|ем, гло|ж|ете, гло|ж|ут; гло|ж|и(те), 
гло|ж|ущий, гло|ж|а (редк.).

9. А л ь т е р н а ц. р я д |з — ж| — в гл. кл. V, 
1 (соотн. основ 2): вязать, казать (вы, до, с и все 
др. глаголы с компонентом казать), лизать, ма-
зать, низать, обязать, резать: вязать, вя|з|ал —
вя|ж|у, вя|ж|ешь, вя|ж|ет, вя|ж|ем, вя|ж|eme, вя|ж|ут; 
вя|ж|и(те), вя|ж|ущий.

10. А л ь т е р н а ц. р я д |с — ш| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2): писать, плясать, поясать
(о, пере и все др. глаголы с компонентом 
поясать), тесать, чесать: писать, пи|с|ал —
nu|ш|у, пи|ш|ешь, пи|ш|ет, пи|ш|ем, пи|ш|ете, 
пи|ш|ут, пи|ш|и(те); пи|ш|ущий, пи|ш|а (редк.).

П р и м е ч а н и е. В глаголе кл. V, 1 (соотн. основ. 
2) слать представлен альтернац. ряд, состоящий из соче
таний фонем |с1л — шл’|: |с1л|ал — |шл’|ю, |шл’|ешь, 
|шл’|ет, |шл’|ем, |шл’|ете, |шл’|ют; |шл’|и(те).

11. А л ь т е р н а ц. р я д |д’ — ж — ш2д’| —
в гл. кл. X, 1 с инфинитивом на дить (соотн. основ 
1): будить (воз, по, про), вредить (по), загра-
дить, наградить (воз), насадить ((внедрить, рас
пространить)), оградить, осадить, охладить (пере), 
переубедить, преградить, предупредить, препрово-
дить, прохладить, разубедить, родить, сопрово-
дить, судить (о, об, при), убедить, упредить
(устар. и прост.), усладить, утвердить: возбудить, 
возбу|д’|ил, возбу|ж|у, возбу|ш2д’|ённый.

12. А л ь т е р н а ц. р я д |д — ш2д —
ш2д’| — в гл. кл. V, 1 (соотн. основ 2) страдать, 
стра|д|ал — (устар.) стра|ш2д|у, стра|ш2д’|ешь, 
cmpа|ш2д’|em, стра|ш2д’|ем, стра|ш2д’|ете, 
стра|ш2д’|ут; стра|ш2д’|ущий.

13. А л ь т е р н а ц. р я д |с3д’ — 〇’| — в гл. 
кл. X, 1 (соотн. основ 1): ездить, е|с3д’|ил — е|〇’|у, 
е|〇’|енный.

14. А л ь т е р н а ц. р я д |с3т’ — 〙’| — во 
всех гл. кл. X, 1 с инфинитивом на стить (соотн. 
основ 1): бесчестить, бесче|с3т’|ил — бесче|〙’|у, 
бесче|〙’|енный; мстить, м|с3т’|ил, м|〙’|у, 
м|〙’|ённый; в гл. кл. X, 2 (соотн. основ 1): бле-
стеть, свиристеть, свистеть, хрустеть; хру-
стеть, хру|с3т’|ел — хру|〙’|у.

15. Альтернац. ряд |с3т — 〙’| — в гл. кл. V, I 
(соотн. основ 2): блистать, свистать, хлестать, 
хлобыстать: свистать, сви|с3т|ал — сви|〙’|у, 
сви|〙’|ешь, сви|〙’|ет, сви|〙’|ем, сви|〙’|ете,
сви|〙’|ут, сви|〙’|и(те), сви|〙’|ущий, сви|〙’|а.

16. А л ь т е р н а ц. р я д |с3д’ — 〇’ —
ш2д’| — в гл. X, 1 (соотн. основ 1) бороздить (вз, 
из, пере, про), гвоздить (при), громоздить (вз, 
за на): взбороздить — взборо|с3д’|ил — взбо-
ро|〇’|у, взборо|ш2д’|ённый.

Третья группа альтернац. рядов
согласных фонем

§ 1600. В третью группу входят четырнадцать 
альтернац. рядов согласных фонем (или их сочета
ний): |в’ — в1л’|, |ф’ — ф1л’|, |б’ — б1л’|, |п’ — п1л’|, 
|м’ — м1л’|, |б — б1л’|, |п — п1л’|, |м — м1л’|, |п —
п1л’ — п’|, |б — б1л’ — б’|, |д — д’ — с3|, |т — т’ —
с3|, |б — б’ — с3|, |н — н’ — с3|.

1. А л ь т е р н а ц. р я д |в’ — в1л’| — во всех 
гл. кл. X, 1 с инфинитивом на вить (соотн. основ 
1): вдохновить, вдохно|в’|ил — вдохно|в1л’|ю, вдох-
но|в1л’|ённый; обновить, обно|в’|ил — обно|в1л’|ю, 
обно|в1л’|ённый. В гл. умертвить имеет место чере
дование |т1в’ — 〙’в1л’|: умер|т1в’|ил —
умер|〙’в1л’|ю, умер|〙’в1л’|ённый.

2. А л ь т е р н а ц. р я д |ф’ — ф1л’| — во 
всех гл. кл. X, 1 с инфинитивом на фить (соотн. 
основ 1): графить, гра|ф’|ил — гра|ф1л’|ю,
гра|ф1л’|ённый.

3. А л ь т е р н а ц. р я д |б’ — б1л’| — во всех 
гл. кл. X, 1 с инфинитивом на бить (соотн. основ 
1): бомбить, бом|б’|ил — бом|б1л’|ю, бом|б1л’|ён-
ный; любить, лю|б’|ил — лю|б1л’|ю, лю|б1л’|ённый; в 
гл. кл. X, 2 (соотн. основ 1): скорбеть, скор|б’|ел —
скор|б1л’|ю; в изолированном гл. зыбиться (устар., 
1, 2 л. не употр.): зы̀|б’|ился — зы|б1л’|ется, 
зы|б1л’|и(тесь).

4. А л ь т е р н а ц. р я д |п’ — п1л’| — во всех 
гл. кл. X, 1 с инфинитивом на пить (соотн. основ 
1): лепить, ле|п’|ил — ле|п1л’|ю, ле|п1л’|енный
(вы); копить, ко|п’|ил — ко|п1л’|ю, ко|п1л’|енный; 
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в гл. кл. X, 2 (соотн. основ 1): кипеть, корпеть, си-
петь, скрипеть, сопеть, терпеть, храпеть, хри-
петь, шипеть: кипеть, ки|п’|ел — ки|п1л’|ю.

5. А л ь т е р н а ц. р я д | м ’ — м1л’| — во 
всех гл. кл. X, 1 с инфинитивом на мить (соотн. 
основ 1): кормить, кор|м’|ил — кор|м1л’|ю,
кор|м1л’|енный (вы); ломить, ло|м’|ил — ло|м1л’|ю, 
ло|м1л’|енный; в гл. кл. X, 2 (соотн. основ 1): гре-
меть, гре|м’|ел — гре|м1л’|ю; шуметь, шу|м’|ел —
шу|м1л’|ю.

6. А л ь т е р н а ц. р я д |б — б1л’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2): колебать, коле|б|ал — ко-
ле|б1л’|ю, коле|б1л’|ешь, коле|б1л’|ет, коле|б1л’|ем, 
коле|б1л’|ете, коле|б1л’|ют, коле|б1л’|и(те), ко-
ле|б1л’|ющий, коле|б1л’|я, коле|б1л’|емый, 
коле|б1л’|енный.

7. А л ь т е р н а ц. р я д |п — п1л’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2): капать ((падать каплями), 
1, 2 л. не употребл.; наряду с формами без чередо
вания), клепать (прост., (клеветать)), крапать (1, 
2 л. не употребл.), трепать(ся), щепать (откалы
вать тонкими слоями), щипать: трепать, тре-
|п|ал — тре|п1л’|ю, тре|п1л’|ешь, тре|п1л’|ет, 
тре|п1л’|ем, тре|п1л’|ете, тре|п1л’|ют, тре|п1л’|и-
(те), тре|п1л’|ющий, тре|п1л’|я.

П р и м е ч а н и е. В гл. капать (в указ. знач.) фор
мы повелит. накл. и дееприч. несов. вида образуются без 
чередования фонем: ка|п|ай(те), ка|п|ая.

8. А л ь т е р н а ц. р я д |м — м1л’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 2): дремать, дре|м|ал —
дре|м1л’|ю, дре|м1л’|ешь, дре|м1л’|ет, дре|м1л’|ем, 
дре|м1л’|ете, дре|м1л’|ют, дре|м1л’|и|(те), 
дре|м1л’|ющий, дре|м1л’|я; внимать, вни|м|ал — ус
тар. вне|м1л’|ю, вне|м1л’|ешь, вне|м1л’|ет, вне|м1л’|ем, 
вне|м1л’|ете, вне|м1л’|ют; вне|м1л’|и(те), вне|м1л’|ю-
щий, вне|м1л’|я.

9. А л ь т е р н а ц. р я д |п — п1л’ — п’| — в 
гл. кл. V, 1 (соотн. основ 2): сыпать, сы|п|ал —
сы|п1л’|ю, сы|п1л’|ешь, сы|п1л’|ет, сы|п1л’|ем, 
сы|п1л’|ете, сы|п1л’|ют, сы|п’|(те), сы|п1л’|ющий, 
сы|п1л’|я; в гл. кл. X, 3 (соотн. основ 2): спать, 
с|п|ал — с|п1л’|ю, с|п’|ишь, с|п’|ит, с|п’|им, с|п’|ите, 
с|п’|ят; с|п’|и(те), с|п’|ящий, с|п’|я.

10. А л ь т е р н а ц. р я д |б — б1л’ — б’| — в 
гл. кл. VI, 2, гр. в с компонентом шибить (соотн. 
основ 3): ушибить, уши|б|ут — уши, |б’|ёшь, 
уши|б’|ём, уши|б’|ёте, уши|б’|и(те), уши|б1л’|енный.

11. А л ь т е р н а ц. р я д |д — д’ — с3| — в 
гл. кл. VII, 1 (соотн. основ 4): блюсти, брести, вес-
ти, грясти (устар. и высок.; инфинитив и прош. вр. 
вышли из употребл.: гря|д|у, гря|д’|ёшь), густи (ус

тар. и обл.: (играть на дудке); прош. вр. нет, гу|д|у, 
гу|д’|ёшь), прясть; блю|д|ут — блю|д’|ёшь, 
блю|д’|ёт, блю|д’|ём, блю|д’|ёте, блю|д’|и(те), 
блю|с3|ти.

12. А л ь т е р н а ц. р я д |т — т’ — с3| — в 
гл. кл. VII, 2 (соотн. основ 4): гнести (на, при, с, 
у; прош. вр. не употребл.), мести, плести, цвести, 
а также изобрести, обрести, приобрести: 
ме|т|ут — ме|т’|ёшь, ме|т’|ёт, ме|т’|ём, ме|т’|ёте, 
ме|т’|и(те), ме|т’|я, ме|т’|ённый, ме|с3|ти.

13. А л ь т е р н а ц. р я д |б — б’ — с3| — в 
гл. кл. VI, 2 (соотн. основ 4): грести, скрести; 
гре|б|ут — гре|б’|ёшь, гре|б’|ёт, гре|б’|ём, гре|б’|ёте, 
гре|б’|и(те), гре|б’|я, гре|с3|ти.

14. А л ь т е р н а ц. р я д |н — н’ — с3| — в 
гл. кл. VII, 3 (соотн. основ 4): клясть (за, про); 
прокля|н|ут — прокля|н’|ёшь, прокля|н’|ёт, про-
кля|н’|ём, прокля|н’|ёте, прокля|н|и(те), про-
кля|с3|ть.

П р и м е ч а н и е. В изолированном гл. есть
(ем) — индивидуальное чередование |д’ — с3|: е|д’|ят —
е|с3|ть.

Четвертая группа альтернац. рядов
согласных фонем

§ 1601. В четвертую группу входят десять аль
тернац. рядов согласных фонем: |д — д’|, |т — т’|,
|з — з’|, |с — с’|, |в — в’|, |к — к’|, |н — н’|, |л — л’|, 
|р — р’|, |м — м’|.

1. А л ь т е р н а ц. р я д |д — д’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 3): жаждать, ждать: 
ждать, ж|д’|ал, ж|д|ут — ж|д’|ешь, ж|д’|ет, 
ж|д’|ем, ж|д|ёте, ж|д’|и(те); в изолированных гл. 
быть, ехать, идти (соотн. основ 4): быть, бу|-
д|ут — бу|д’|ешь, бу|д’|ет, бу|д’|ем, бу|д’|ете, 
бу|д’|(те); ехать, е|д|ут — е|д’|ешь, е|д’|ет, е|д’|ем, 
е|д’|ете; идти, u|д|уm — и|д’|ёшь, и|д’|ёт, и|д’|ём, 
и|д’|ёте, и|д’|и(те), й|д’|енный (про). В гл. ехать
при соотношении основ прош. и наст. вр. имеет ме
сто нерегулярное чередование |х — д|: е|х|ать —
е|д|ут.

2. А л ь т е р н а ц. р я д |т — т’| — в изоли
рованном гл. чтить: ч|т|у — ч|д’|ишь, ч|т’|ит, 
ч|т’|им, ч|т’|ите, ч|т’|ят (и ч|т|ym); ч|т’|и(те), ч|т’|ил, 
ч|т’|я (индивидуальное соотн. основ).

3. А л ь т е р н а ц. р я д |з — з’| — в гл. 
кл. VI, 2 (соотн. основ 3): везти, грызть, лезть, от-
верзть (книжн. устар.), ползти; везти, ве|з|ут —
ве|з’|ёшь, ве|з’|ёт, ве|з’|ём, ве|з’|ёте, ве|з’|и(те), 
ве|з’|я, ве|з’|ённый (вы).

4. А л ь т е р н а ц. р я д |с — с’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 3): сосать, со|с|ал —
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со|с’|ёшь, со|с’|ёт, со|с’|ём, со|с’|ёте; со|с’|и(те), 
со|с’||я; в гл. кл. VI, 2 (соотн. основ 3): нести, тря-
сти; нести, не|с|ут — не|с’|ёшь, не|с’|ёт, не|с’|ём, 
не|с’|ёте; не|с’|и(те), не|с’|я, не|с’|ённый.

5. Альтернац. ряд |в — в’| — в гл. кл. V, 1 (со
отн. основ 3): звать (наряду с чередованием 
«нуль — |о|», см. § 1605), рвать: звать, зо|в|ут —
зо|в’|ёшь, зо|в’|ёт, зо|в’|ём, зо|в’|ёте, зо|в’|и(те); 
особое место занимает гл. кл. V, 3 реветь, где, по
мимо перечисленных выше форм третьего типа со
отношения основ (см. § 1597), второй член альтер
нац. ряда — |в’| — содержится также в инфинитиве 
и в других формах, образованных от основы 
прош. вр.: ре|в|ут — ре|в’|ёшь, ре|в’|ём, ре|в’|ёте; 
ре|в’|и(те), ре|в’|ел, ре|в’|евший, ре|в’|ев; в гл. 
кл. VII, 2 (соотн. основ 4): жить, плыть, слыть: 
жить, жи|в|ут — жи|в’|ёшь, жи|в’|ёт, жи|в’|ём, 
жи|в’|ёте; жи|в’|и(те), жи|в’|я.

6. А л ь т е р н а ц. р я д |к — к’| — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 3): ткать, т|к|ал — т|к’|ёшь, 
т|к’|ёт, т|к’|ём, т|к’|ёте; т|к’|и(те), т|к’|я.

7. А л ь т е р н а ц. р я д |н — н’| — в гл. 
кл. III на ну(ть) (соотн. основ 3): боднуть, 
бод|н|ул — бод|н’|ёшь, бод|н’|ёт, бод|н’|ём, бод-
|н’|ёте; бод|н’|и(те); тонуть, то|н|ул — то|н’|ешь, 
то|н’|ет, то|н’|ем, то|н’|ете; то|н’|и(те); в гл. 
кл. IV на ну(ть): блёкнуть, блёк|н|ут —
блёк|н’|ешь, блёк|н’|ет, блёк|н’|ем, блёк|н’|ете; 
блёк|н’|и(те); в гл. кл. V, 1 (соотн. основ 3) сто-
нать, сто|н|ал — сто|н’|ешь, сто|н’|ет, сто|н’|ем, 
сто|н’|ете; сто|н’|и(те); в гл. кл. VII, 3 (соотн. ос
нов 4): деть, стать и с компонентами деть, 
стать, стрять: деть, де|н|ут — де|н’|ешь, 
де|н’|ет, де|н’|ем, де|н’|ете, де|н’|(те); застрять, 
застря|н|ут — застря|н’|ешь, застря|н’|ет, за-
стря|н’|ем, застря|н’|ете; застря|н’|(те); в гл. 
кл. IX, 1 (соотн. основ 4); жать (жну), мять, рас-
пять, чать (за, на, по): жать, ж|н|ут —
ж|н’|ёшь, ж|н’|ёт, ж|н’|ём, ж|н’|ёте, ж|н’|и(те); в 
гл. кл. X, 3 (соотн. основ 2): гнать, г|н|ал — го|н’|ю, 
го|н’|ишь, го|н’|ит, го|н’|им, го|н’|ите, го|н’|ят, 
го|н’|и(те), го|н’|ящий, го|н’||я (наряду с чередовани
ем «нуль — |о|», см. § 1605).

8. А л ь т е р н а ц. р я д |л — л’| — в гл. 
кл. V, 2 (соотн. основ 2): колоть, молоть (наряду с 
чередованиями |м — м’| и |о — е| в корне: 
|мо|лоть, |м’е|лю, |м’е|лешь), полоть: колоть, 
ко|л|ол — ко|л’|ю, ко|л’|ешь, ко|л’|ет, ко|л’|ем, 
ко|л’|ете, ко|л’|ют; ко|л’|и(те), ко|л’|я, ко|л’|ющий; 
в гл. кл. V, 1 (соотн. основ 2) стлать (наряду с 
чередованием «нуль — |е|», см. § 1605): стлать, 
ст|л|ал — сте|л’|ю, сте|л’|ешь, сте|л’|ет, сте-

|л’|ем, сте|л’|ете, сте|л’|ют, сте|л’|и(те), 
сте|л’|ющий.

9. А л ь т е р н а ц. р я д |р — р’| — в гл. 
кл. V, 2 (соотн. основ 2); бороть(ся), пороть: бо-
роться, бо|р|олся — бо|р’|юсь, бо|р’|ешься, 
бо|р’|ется, бо|р’|емся, бо|р’|етесь, бо|р’|ются, 
бо|р’|и(те)сь, бо|р’|ясь, бо|р’|ющийся; в гл. кл. V, 1 
(соотн. основ 3): брать, врать (разг.), драть(ся), 
жрать (прост.), орать (громко кричать): брать, 
бе|р|ут — бе|р’|ёшь, бе|р’|ёт, бе|р’|ём, бе|р’|ёте; 
бе|р’|и(те), бе|р’|я; в гл. кл. VI, 2 (соотн. основ 3): 
мереть, переть, простереть, тереть: переть
(прост.), n|р|ут — п|р’|ёшь, п|р’|ёт, п|р’|ём, п|р’|ёте, 
п|р’|и(те); в формах гл. кл. V, 1 (соотн. основ 2): 
орать ((пахать), стар. и фольклорн.): о|р|ал — o|p’|у, 
о|р’|ёшь и о|р’|ешь, о|р’|ёт и о|р’|ет, о|р’|ём и 
о|р’|ем, о|р’|ёте и о|р’|ете, о|р’|ут и о|р’|ут, о|р’|и-
(те).

10. А л ь т е р н а ц. р я д |м — м’| — в гл. 
кл. IX, 2 (соотн. основ 4): взять, возь|м|ут — возь-
|м’|ёшь, возь|м’|ёт, возь|м’|ём, возь|м’|ёте; 
возь|м’|и(те); жать, ж|м|ут — ж|м’|ёшь, ж|м’|ёт, 
ж|м’|ём, ж|м’|ёте, ж|м’|u(me).

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ
ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 1602. В глагольном словоизменении пред
ставлены альтернац. ряды гласных фонем, состав
ляющие три группы. В п е р в у ю  г р у п п у
входят альтернац. ряды, первым членом которых 
является гласная, а вторым членом — «нуль глас
ной». В эту же группу входит трехчленный альтер
нац. ряд, первым членом которого является гласная, 
вторым членом — «нуль гласной», а третьим чле
ном — другая гласная. В о  в т о р у ю  г р у п 
п у  входят альтернац. ряды, первым членом кото
рых является «нуль гласной», а вторым членом —
гласная. Чередования «гласная — нуль» и «нуль —
гласная» в глагольном словоизменении в отличие от 
именного словоизменения (см. § 1227) не связаны с 
наличием или отсутствием в следующем слоге 
гласной; например, драть, драл — деру, дерёшь, 
дерёт, дерём, дерёте, дерут, дери(те), дерущий —
ряд «нуль — |о|», где оба члена представлены в сло
ге, за которым непосредственно следует гласная. В  
т р е т ь ю  г р у п п у входят альтернац. ряды, 
членами которых являются гласные.

§ 1603. В зависимости от того, как распределе
ны в основах словоформ члены альтернац. рядов, 
выделяются два типа соотношения глагольных ос
нов. П е р в ы й  т и п  с о о т н о ш е н и я  
о с н о в: один (первый) член альтернац. ряда со
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держится в инфинитиве, в формах прош. вр., дейст
вит. прич. прош. вр., дееприч. сов. вида, страдат. 
прич. прош. вр., а другой (или другие, если ряд 
трехчленный) — в личных формах ед. и мн. ч. 
наст. вр., повелит. накл., действит. прич. наст. вр.: 
бить, бил, бивший, бив, битый; бью, бьешь, бьет, 
бьем, бьёте, бьют, бьющий; бей(те); тереть, тер, 
тёрший, тёрши, тёртый; тру, трёшь, трёт, 
трём, трёте, трут; три(те), трущий. В т о р о й  
т и п  с о о т н о ш е н и я  о с н о в: один (пер
вый) член альтернац. ряда содержится в инфинити
ве, в формах муж. р. ед. ч. прош. вр., действит. 
прич. прош. вр., дееприч. сов. вида, а другой 
член — в личных формах ед. и мн. ч. наст. вр., в 
форме повелит. накл., действит. прич. наст. вр., а 
также в формах жен. и сред. р. ед.ч. прош. вр. и 
мн.ч. прош. вр.: жечь, жёг, жёгший, жёгши; жгу, 
жжёшь, жжёт, жжём, жжёте, жгут; жги(те), 
жгущий; жгла, жгло, жгли.

П р и м е ч а н и е. В дальнейшем при описании 
альтернац. рядов гласных фонем указывается лишь одна 
из основ, в которой содержится исходный член ряда, —
основа прош. вр.; например, бил — бью, бьёшь, бьёт, 
бьём, бьёте, бьют, бьющий, бей(те). Кроме того, в каж
дом случае отмечается тип соотношения глагольных ос
нов: «соотн. основ 1», «соотн. основ 2».

§ 1604. В  п е р в у ю  г р у п п у входят три 
альтернац. ряда: «|о| — нуль», «|и| — нуль — |е|», 
«|а| — нуль».

1. А л ь т е р н а ц. р я д «|о| — н у л ь» — в 
гл. кл. VI, 2 (соотн. основ 1): мереть, переть, те-
реть, простереть и в гл. с комп. переть: тереть,
|т’о|р, |т’о|рла — тру, трёшь, трёт, трём, трёте, 
трут, три(те), трущий; в гл. кл. VI, 1 (соотн. ос
нов 2): толочь, тол|о|к — толкла, толку, толчёшь, 
толчёт, толчём, толчёте, толкут, толки(те), 
толкущий; жечь, ж|о|г — жгла, жгу, жжёшь, 
жжёт, жжём, жжёте, жгут, жги(те), жгущий; 
в гл. кл. VII, 1 с компонентом честь (соотн. основ 
2): проч|е|сть, проч|о|л — прочла, прочту, про-
чтёшь, прочтёт, прочтём, прочтёте, прочтут, 
прочти(те), прочтя.

П р и м е ч а н и е  1. В гл. жечь при соотношении 
форм прош. вр. и инфинитива имеет место чередование 
|о — е|: ж|о|г — ж|е|чь.

П р и м е ч а н и е  2. Ряд «|о| — нуль» отмечается 
также в корне шед/шо(л), представленном в прош. вр. 
изолированного гл. идти: ш|е|дший, ш|о|л— шла, шло, шли.

2. А л ь т е р н а ц. р я д «|и| — н у л ь —
|е|» — в гл. кл. I, 5 (соотн. основ 1): бить, вить, 
лить, пить, шить: бить, бил — бью, бьёшь, бьёт, 
бьём, бьёте, бьют, бьющий, бей(те).

3. А л ь т е р н а ц. р я д «|а| — н у л ь» (с на
ращением |н| и |м| и с чередованием |н — н’| и |м —
м’|) — в гл. кл. IX, 1 (соотн. основ 1): жать
(жнут), мять, распять, чать (за, на, по): жать, 
ж|а|л — жну, жнёшь, жнёт, жнём, жнёте, жнут, 
жнущий (с наращением |н| и с чередованием |н —
н’|); в гл. кл. IX, 2 (соотн. основ 1): жать (жмут), 
донять, занять, нанять, перенять, понять, про-
нять (разг.), унять (разг.) — все с префиксом, 
оканчивающимся на гласную: перенять, пе-
ре|н’а|л — перейму, переймёшь, переймёт, перей-
мём, переймёте, переймут (с чередованиями |м —
м’| в конце корня и |н’ — j| в начале корня).

§ 1605. В о  в т о р у ю  г р у п п у входят 
три альтернац. ряда фонем: «нуль — |е|», «нуль —
|о|», «нуль — |α|».

1. А л ь т е р н а ц. р я д «нуль — |е|» — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 1): стлать, стлал — стелю, 
стелешь, стелет, стелем, стелете, стелют, сте-
ли(те), стелющий (наряду с чередованием |л — л’|, 
см. § 1601).

2. А л ь т е р н а ц. р я д «н у л ь — |о|» — в 
гл. кл. X, 3 (соотн. основ 1): гнать, гнал — гоню, 
гонишь, гонит, гоним, гоните, гонят, гони(те) (на
ряду с чередованием |н — н’|, см. § 1601), в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 1): драть, звать (наряду с 
чередованием |р — р’|, |в — в’|, см. § 1601): драть, 
драл — |д’о|ру, |д’о|рёшь, |д’о|рёт, |д’о|рём, 
|д’о|рёте, |д’о|рут, |д’о|рущий (наряду с чередовани
ем |р — р’|).

3. А л ь т е р н а ц. р я д «нуль — |α|» — в гл. 
кл. V, 1 (соотн. основ 1): брать, брал — |б’α|ру, 
|б’α|рёшь, |б’α|рёт, |б’α|рём, |б’α|рёте, |б’α|рут,
|б’α|pи(me), |б’α|рущий, |б’α|ря.

§ 1606. В  т р е т ь ю  г р у п п у входят семь 
альтернац. рядов фонем: |и — е|, |и — о|, |а — и|, 
|е — о|, |е — а|, |о — е|, |о — а|.

1. А л ь т е р н а ц. р я д |и — е| — в гл. кл. I, 
5 (соотн. основ 1): брить, бр|и|л, бр|еjу|, бр|еj|ешь, 
бр|еj|ет, бр|еj|ем, бр|еj|ете, бр|еjу|т, бр|еj|(те),
бр|еjу|щий, бр|еjа| (с наращением |j|); в гл. кл. V, 1 
(соотн. основ 1): внимать: наряду с формами вни-
маю, внимаешь, внимает... представлены устар. 
формы с чередованием |и — е| (наряду с чередова
нием |м — м1л’): вн|ем1л’|ю, вн|ем1л’|ешь, 
вн|ем1л’|ет, вн|ем1л’|ем, вн|ем1л’|ете, вн|ем1л’|ют, 
вн|ем1л’|и(те), вн|ем1л’|ющий, вн|ем1л’|я.

2. А л ь т е р н а ц. р я д |и — о| — в гл. кл. I, 
5 (соотн. основ 1): выть, крыть, мыть, ныть, 
рыть: выть, в|и|л — в|оjy|, в|оj|ешь, в|оj|ет, в|оj|ем, 
в|оj|ете, в|оjy|т; в|оj|(те), в|оjy|щий, в|оjа| (с нараще
нием |j|).
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3. А л ь т е р н а ц. р я д |а — и| — в гл. 
кл. IX, 2 (соотн. основ 1): изъять (книжн., изыму), 
обнять, отнять, поднять, разнять, снять: обнять, 
об|н’а|л — обниму, обнимешь, обнимет, обнимем, 
обнимете, обнимут; обними(те) (с наращением |м| 
и с чередованием |м — м’|, см. § 1575, 1601).

4. А л ь т е р н а ц. р я д |е — о| — в гл. кл. I, 
5 (соотн. основ 1): петь, |п’е|л — п|ojу|, п|оj|ёшь, 
п|оj|ёт, п|оj|ём, п|оj|ёте, п|оjу|т; п|оj|(те), п|оjу|щий
(с наращением |j| и чередованием |п’ — п| в начале 
корня).

5. А л ь т е р н а ц. р я д |е — а| — в гл. 
кл. VII, 1 (соотн. основ 1): сесть, |с’е|л — |с’а|ду, 
|с’а|дешь, |с’а|дет, |с’а|дем, |с’а|дете, |с’а|дут; 
|с’а|дь(те).

6. А л ь т е р н а ц. р я д |о — е| — в гл. кл. V, 
1 (соотн. основ 1): молоть, м|о|лол — м|е|лю, 
м|е|лешь, м|е|лет, м|е|лем, м|е|лете, м|е|лют, 
м|е|ли(те), м|е|лющий (с чередованием |м — м’| в 
начале корня и |л — л’| в конце корня).

7. А л ь т е р н а ц. ряд |о — а| — в гл. кл. VI, 1 
(соотн. основ 1): лечь, |л’о|г — |л’а|гу, |л’а|жешь, 
|л’а|жет, |л’а|жем, |л’а|жете, |л’а|гут; |л’а|г(те). В 
этом глаголе, при соотношении основ прош. вр. и 
инфинитива, — чередование |о — е|.

УДАРЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

УДАРЕНИЕ В СПРЯГАЕМЫХ ФОРМАХ
И ИНФИНИТИВЕ

§ 1607. В настоящем разделе рассматриваются 
акц. типы спрягаемых форм глагола и инфинитива. 
Ударение причастий и деепричастий описывается 

отдельно (см. § 1624–1644) — в их соотношениях с 
акц. типами спрягаемых форм глагола. Чтение на
стоящего раздела предполагает обязательное зна
комство с главой «Основные сведения об ударе
нии», § 136–149.

По соотношению неконечного и конечного уда
рения в с п р я г а е м ы х формах глагола выде
ляются четыре акц. типа. А к ц. т и п  А: во всех 
спрягаемых формах ударение на одном и том же 
слоге основы: гуляю, ешь, ют; гуляй, гулял, ла, 
ло, ли; капаю, аешь, аем, капай, капал, ла, ло, 
ли. А к ц. т и п  В: в прош. вр. ударение на по
следнем слоге основы, в наст.буд. вр. и в повелит. 
накл. на флексии: верну, ёшь, ут, верни, вернул, 
ла, ло, ли. А к ц. т и п  С: в прош. вр. ударение 
на последнем слоге основы, в наст.буд. вр. — на 
флексии в 1 л. ед. ч. и на основе в остальных фор
мах, в повелит. накл. ударение, как и в 1 л. ед. ч., —
на флексии: тяну, тянешь, ут, тяни, тянул, ла, 
ло, ли. А к ц. т и п D — во всех спрягаемых 
формах ударение на флексии (в словоформах с нуле
выми флексиями условное ударение на флексии): 
несу, ёшь, ут, неси, нёс, несла, ло, ли. Различия 
акц. типов спрягаемых форм, глагола представлены в 
таблице на с. 682. Продуктивны акц. типы А, В и С.

Обособлены глаголы с нерегулярными акцент
ными характеристиками (см. § 1613). Особое место 
занимают также глаголы, отдельные формы кото
рых представляют собой отклоне ния от перечис
ленных акц. типов и характеризуются переносом 
ударения: 1) на флексию в форме жен. р. прош. вр. 
(см. § 1615), 2) на префикс в формах прош. вр.,

Таблица 15

Акцентные типы глаголов* (спрягаемые формы)

Формы
Акцентные типы

A B C D

Н
ас

т.
 в

р.

ед. ч.
1 л. гуляю

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

● верну

●
─

●
─

●
─

●
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○ тяну

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

●
─

○ несу

○
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○
─

○

2 л. гуляешь вернёшь тянешь несёшь
3 л. гуляет вернёт тянет несёт

мн. ч
.

1 л. гуляем вернём тянем несём
2 л. гуляете вернёте тянете несёте
3 л. гуляют вернут тянут несут

П
ро

ш
. в

р.

ед. ч.
муж. р. гулял вернул тянул нёс
жен. р. гуляла вернула тянула несла
сред. р. гуляло вернуло тянуло несло

мн. ч. гуляли вернули тянули несли
* Ударная основа обозначается черным кружком, ударная флексия — белым.

П р и м е ч а н и е. В формах повелит. накл. ударение такое же, как и в форме 1 л. ед. ч.: гуляй, те; верни, те; тя-
ни, те; неси, те.
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исключая форму жен. р. (см. § 1616–1619), 3) на 
постфикс (см. § 1620–1622), 4) на отрицательную 
частицу не (см. § 1623).

Ниже при описании акц. типов относящиеся к 
ним глаголы перечисляются в порядке принадлеж
ности к словоизменит. классам или подклассам (см. 
§ 1552–1575).

§ 1608. У д а р е н и е  в  и н ф и н и т и в е  
определяется следующим образом.

1) В подавляющем большинстве глаголов (кро
ме названных ниже в п. 2) ударение в инфинитиве 
совпадает с ударением в форме прош. вр. сред. р. (о 
словоформе сред. р. как контрольной см. § 146): 
капало — капать, гуляло — гулять, владело — вла-
деть, умело — уметь, почило — почить, обуло —
обуть, командовало — командовать, организова-
ло — организовать, двинуло — двинуть, пихнуло —
пихнуть, исчезло — исчезнуть, обязало — обязать, 
прятало — прятать, затеяло — затеять, реве-
ло — реветь. Сюда же относятся глаголы, оканчи
вающиеся на ти, в которых в формах прош. вр. 
сред. р., как и в инфинитиве, всегда ударна флексия: 
везло — везти, несло — нести, цвело — цвести, 
росло — расти, шло — идти.

П р и м е ч а н и е. Префиксальные глаголы, харак
теризующиеся переносом ударения на префикс в формах 
прош. вр. (см. § 1616–1619), имеют в инфинитиве ударе
ние на том же слоге, что и соответствующие беспрефик
сальные глаголы: прожило — прожить (жить).

2) На последнем слоге основы имеют ударение 
в инфинитиве гл. переть, простереть, тереть, 
шибить, а также глаголы на чь и глаголы IX кл. на 
нять, ять, чать: волочь, изречь, донять, обнять, 
изъять, начать.

Акцептный тип А

§ 1609. Акц. тип А характеризуется н е п о д 
в и ж н ы м  у д а р е н и е м  н а  о д н о м  и  
т о м  ж е  с л о г е  о с н о в ы. Возможно ударе
ние на последнем или не на последнем слоге осно
вы: гуляю, ешь, ют, гуляй, гулял, ла, ло, ли; ка-
паю, аешь, ают, капай, капал, ла, ло, ли.

П р и м е ч а н и е. Здесь и везде дальше в перечнях 
приводятся глаголы без префиксов и без постфикса ся. 
Префиксальные, постфиксальные и префиксальнопост-
фиксальные глаголы с теми же основами приводятся 
только в тех случаях, когда их акц. тип отличается от акц. 
типа соответствующего глагола без префикса и без пост
фикса ся.

Неподвижное ударение на основе имеют все 
глаголы с ударением не на последней гласной осно

вы в форме прош. вр. сред. р. (т. е. с инфинитивами 
на неударные ать, ять, еть, ить, уть), незави
симо от их словоизменит. класса: обедать (обедаю, 
аешь, ают, обедай, обедал, ла, ло, ли), командо-
вать, двинуть, слепнуть, двигать, мяукать, лаять, 
мылить, опешить (разг.), зависеть, слышать, 
ехать. Кроме того, к акц. типу А относятся сле
дующие глаголы. 1) Глаголы кл. I, кроме гл. гнить
(см. § 1615) и подкл. 5а, г (см. § 1610, 1615): гулять
(гуляю, ешь, ют, гуляй, гулял, ла, ло, ли), вла-
деть, обуть, брить, выть, живописать. К акц. ти
пу А относятся также все глаголы кл. I, 1, имеющие 
вариантные формы по кл. V, 1а (см. § 1562): как 
глаголы кл. V, все эти слова одновременно относят
ся к акц. типу С: плескать С (плещу, плещешь, пле-
щет, плещи, те, плескал, ла, ло, ли) и (разг.) А 
(плескаю, плескаешь, ает, плескай, те, плескал, 
ла, ло, ли); полоскать С (полощу, полощешь, по-
лощет, полощи, те, полоскал, ла, ло, ли) и (разг.) 
А (полоскаю, аешь, ает, полоскай, те, полоскал, 
ла, ло, ли); щепать С и А. 2) Глаголы кл. II (кроме 
восьми глаголов: блевать — прост., жевать, кле-
вать, ковать, плевать, основать, сновать, совать, 
относящихся к акц. типу В). В спрягаемых формах 
глаголов этого класса ударение падает на последний 
слог основы: организовать: организую, ешь, ют, 
организуй, организовал, ла, ло, ли. 3) Глаголы 
кл. VII, 3: стать (стану, ешь, ут, стань, стал, 
ла, ло, ли), деть, стрять (в, за). 4) Изолиро
ванные глаголы забыть (забуду, ешь, ут, забудь, 
забыл, ла, ло, ли), раздобыть (но: добыть — до-
была, см. § 1615). 5) Глаголы лезть (кл. VI, 2а) (лё-
зу, ешь, ут, лезь, те, лез, ла, ло, ли) и сесть (кл. 
VII, 1) (сяду, ешь, ут, сядь, те, сел, ла, ло, ли).

Акцентный тип В

§ 1610. Акц. тип В характеризуется у д а р е 
н и е м  н а  п о с л е д н е м  с л о г е  о с н о 
в ы  в  п р о ш. в р. и  н а  ф л е к с и и  в о  
в с е х  ф о р м а х  н а с т. в р. и  п о в е л и т.
н а к л.: вернуть (верну, ёшь, ут, верни, вернул, 
ла, ло, ли). К акц. типу В относятся следующие 
глаголы.

1) Глаголы кл. 1, 5а бить (бью, ёшь, ют, бей, 
бил, ла, ло, ли), шить, имеющие неслоговую ос
нову наст. вр. (ударение в спрягаемых формах кото
рых находится на единственном слоге, вообще до
пускающем ударение), и глагол кл. 1, 5г петь (пою, 
ёшь, ют, пой, пел, ла, ло, ли).

2) Восемь глаголов слоизменит. класса II, уда
рение в которых находится на последнем слоге ос
новы в формах с ва, и на флексии, где ва, отсут
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ствует: ковать (кую, ёшь, ют, куй, ковал, ла, ло, 
ли), блевать (прост.), жевать, клевать, плевать, 
основать, сновать, совать.

П р и м е ч а н и е. В XIX в. гл. клевать, плевать, 
совать могли иметь в форме наст. вр. ударение на основе: 
клюю, клюешь, клюют; плюю, плюешь, плюют; сую, су-
ешь, суют: А в полях, сиротой, Хлеб нескошен стоит. 
Ветер точит зерно! Птица к л ю е т его! (Кольц.); 
Посмотри: вон, вон играет, Дует, п л ю е т на меня, 
Вон теперь в овраг толкает Одичалого коня (Пушк.); 
Допьяна гонца поят И в суму его пустую С у ю т гра-
моту другую (Пушк.); Я слышу все и обо всем молчу. И не
в свои дела не с у ю с ь (Лерм.); Вот старикаш-
каактер: на людей И на судьбу негодует; Перевирая из
старых ролей, Всюду двустишия с у е т (Некр.).

3) Все глаголы кл. III с н е с л о г о в о й  
о с н о в о й наст. вр.: гнуть (гну, гнёшь, гнут, гни, 
гнул, ла, ло, ли), льнуть, пнуть (разг.), пхнуть
(прост.), ткнуть (разг.), чхнуть (прост.) и следую
щие глаголы с о  с л о г о в о й  о с н о в о й  
н а с т. в р.: вернуть (верну, ёшь, ут, верни, вер-
нул, ла, ло, ли), а также глаголы с компонентом 
вернуть; обернуть, очнуться; пахнуть; глаголы с 
компонентом пахнуть (запахнуть, запахну, ёшь, 
ёт, запахни, те, запахнул, ла, ло, ли); поперх-
нуться, стегнуть, глаголы с компонентом 
стегнуть (застегнуть, застегну, ёшь, ёт, за-
стегни, те, застегнул, ла, ло, ли), улепетнуть
(прост.), прикорнуть (разг.), рехнуться (прост.), 
запнуться, свихнуть (разг.), шелохнуть.

4) Глаголы кл. V, 2, гр. 2: смеяться (смеюсь, 
ёшься, ются, смейся, тесь, смеялся, лась, лось, 
лись), осмеять, вопиять (устар.); следующие гла
голы кл. V, 2, гр. 3: сосать (сосу, ёшь, ут, соси, 
сосал, ла, ло, ли), попрать (высок.), орать; глагол 
кл. V, 3 реветь (реву, ёшь, ёт, реви, ревел, ла, 
ло, ли), глагол кл. V, 1 слать (шлю, шлёшь, шлют, 
шли, слал, ла, ло, ли) и префиксальный глагол 
кл. V, 1, гр. 4 воззвать (воззову, воззовёшь, воззо-
вёт, воззвал, воззвала, воззвало, воззвали).

5) Глагол кл. VI, 1 стричь (стригу, жёшь, гут, 
стриги, стриг, ла, ло, ли), подкл. 2а грызть (гры-
зу, ёшь, ут, грызи, грыз, ла, ло, ли) и относящие
ся к подкл. 2 глаголы с компонентом шибить (за, 
от, пере, под, рас): зашибу, ёшь, ут, зашиби, 
зашиб, ла, ло, ли; ошибиться и подкл. 2б тереть
(тру, ёшь, ут, три, тёр, ла, ло, ли), мереть (1 и 
2 л. не употр., мрёт, мрут, мёр, мёрла, ло, ли), но 
перемереть (прост.): перемёр, ло, ли, перемёрла
(разг.) и перемер, ло, ли, перемерла — см. § 1615, 
1618; переть (прост.) (в, до, на, по под, при, 
про, с, у), простереть. К о л е б а н и я: опереть, 

обопру, обопрёшь, обопрёт, обопри, те, опёр, 
оперла, опёрло, опёрли (см. «Особые явления в уда
рении», § 1615) и (доп.) В (обопру, обопрёшь, обо-
прёт, обопри, те, опёр, опёрла, опёрло, опёрли); 
сечь (бить розгами) D (секу, сечёшь, сечёт, секи, 
те, сек, секла, секло, секли) и (устар.) В (секу, се-
чёт, секи; сек, секла, секло, секли): С е к л о на-
чальство, давила нужда (Некр.).

6) Глаголы кл. VII, 1: красть (краду, ёшь, ут, 
кради, крал, ла, ло, ли), класть, красться, пасть, 
прясть (см. § 1615).

7) Все глаголы кл. VIII (см. § 1658): ударение в 
них на последнем слоге основы в формах с ва и на 
окончании в формах, где ва отсутствует: давать
(даю, ёшь, ют, дай, давал, ла, ло, ли), сознавать, 
вставать.

8) Значительная часть глаголов кл. Х со слоговой 
основой наст. вр., характеризующихся ударением на 
последнем слоге основы в формах прош. вр. сред. р., 
т. е. с инфинитивом на ить: бранить (браню, ишь, 
ят, брани, те, бранил, ла, ло, ли), бередить, бла-
гословить, блажить (прост.), блудить (распутничать)

(прост.), бубнить (разг.); возбудить, побудить (заста
вить), (стимулировать), пробудить, пробудиться (воз
никнуть), (обнаружиться); бузить (прост.), бурить, 
бурлить, бутить (спец.), валить (идти, двигаться, 
падать сплошной массой) (1 и 2 л. ед. ч. не употр.) 
(разг.), вдохновить (высок.), вередить (прост.), вер-
шить (высок.) и глаголы с компонентом вершить
(совершить, совершу, ишь, ит, соверши, те, со-
вершил, ла, ло, ли); руководить, сопроводить, пре-
проводить (офиц.); вопросить (устар.); наделить
(снабдить), определить, предопределить, распреде-
лить, подразделить, оделить, уделить; зубрить (де
лать зазубрины), вкусить (высок.), искусить, поку-
ситься; влачить (высок.), вменить (офиц.), водру-
зить (высок.), возбранить (устар.), возмутить, воз-
разить, вопить (разг.), воплотить, воскресить, во-
рожить, вперить (высок., устар.); глаголы с компо
нентом вратить (превратить, превращу, превра-
тишь, ит, преврати, те, превратил, ла, ло); гла
голы с компонентом вязить (разг., 1 л. ед. ч. не 
употр.: завязишь, ит), гвоздить (прост.), гнусить
(разг.), говорить, погодить (разг.); глаголы с компо
нентом градить (огражу, оградишь, ит, огради, 
те, оградил, ла, ло, ли); грозить, громить, гро-
моздить; одарить, отдарить (разг.), возблагода-
рить, благодарить, поблагодарить, отблагодарить; 
дивиться (прост.); долбить, дробить, дубить, его-
зить (разг.), журить (разг.), заразить; заточить
(подвергнуть заточению) (высок. и устар.), источить
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(испустить), (излить) (книжн.), расточить (растра
тить), кровоточить, слезоточить; защитить, зво-
нить, знобить, зудить (разг.), изнурить, изумить, 
исказить, кадить, казнить, калить, преклонить, 
клубить; глаголы с компонентом ключить (включу, 
ишь, ит, включи, те, включил, ла, ло, ли); корить
(разг.), косить (направлять вкось); (быть косоглазым), 
костить (прост.), кренить, кроить, кропить, окру-
жить, крушить (высок.), куриться (выделять дымок, 
дымку), лебезить (разг.), лишить, ложиться (лечь); 
лучить (из, об, раз, с, у), залучить (разг.), отлу-
чить (устар.); вменить (офиц.), видоизменить; моз-
жить (разг.), наградить, нереститься, норовить
(разг.), перенаселить (о других префиксальных от гл. 
селить см. § 1611); облачить; глаголы с компонен
том образить (преобразить, ишь, ит, преобрази, 
те, преобразил, ла, ло, ли); обратить, осенить, 
оскорбить, осуществить, ошеломить, ощутить, 
палить, парить, плоить, победить, повторить, под-
кузьмить (прост.), полошить (прост.); напоить (на
сытить влагой), упоить (привести в восторг, в упое
ние) (устар.); посетить, прекратить; претить, вос-
претить (офиц.), запретить; приключиться (разг.), 
приноровить (разг.), простить, раздражить; 
разить (от, по, с), разразить (разг.); разорить, 
решить; родить, возродить, зародить, народить
(разг.), переродить, уродить; вручить, заручиться, 
приручить; досадить (причинить досаду), насадить
(внедрить, распространить) (книжн.), сверлить, семе-
нить, скользить, скулить, следить, смежить (ус
тар.), снабдить, собить (по, под) (прост.), соблаз-
нить; совокупить (книжн.), присовокупить; соору-
дить, спешить, сторожить, стремить (книжн.), 
сулить, таить, твердить (разг.); творить, затво-
рить (тесто), натворить, подтворить, сотворить, 
растворить (заставить образовать с жидкостью од
нородную смесь), (замесить), претворить (высок.), 
боготворить, олицетворить, оплодотворить, 
(о)животворить (устар.), удовлетворить, одухо-
творить, умиротворить, благотворить (устар.), 
ублаготворить (устар. и шутл.); томить; глаголы с 
компонентом требить (истреблю, ишь, ит, ис-
треби, те, истребил, ла, ло, ли); утрудить (ус
тар.), турить (прост.), убедить, угодить, умилить, 
упразднить, утолить, учредить (офиц.), хранить, 
хулить (книжн.), шалить, штормить, щадить, ще-
мить.

Некоторые из перечисленных в п. 8 глаголов 
имеют свои особенности.

а) В поэзии возможно употребление гл. валить
(идти, двигаться сплошной массой) с ударением ва-

лит, валят (т. е. с колебанием по акц. типам В и С): 
К ним народ навстречу в а л и т, Хор церковный
бога хвалит (Пушк.); Внимал, как злится зверь, Как
шумно в а л и т чернь, толкаясь на ступени
(А. Майков); Слепые справа, слепые слева, Зрячему
не выжить ни черта! Непостижимая в а л и т с
неба великолепная слепота! (Возн.).

б) В поэзии XIX — XX вв. встречается проти
воречащее норме употребление гл. разлучить с уда
рением акц. типа С: Пройдет любовь, умрут жела-
нья; Р а з л у ч и т нас холодный свет (Пушк.); Ты
жив, ты здоров, так о чем же тужить? Ведь ка-
торга нас не р а з л у ч и т (Некр.). В современ
ном языке такое ударение редко: Звонок звенит. 
Настал мой час. Прощай, прощай навеки! Р а з -
л у ч а т нас, разделят нас Долины, горы, реки
(Исак.).

в) Употребление гл. куриться (в знач. (выделять 
дымок, туманную дымку)) с ударением aкц. типа С 
не отвечает современной литературной норме: По-
лыхают зори, к у р я т с я туманы, Над резным
окошком занавес багряный (Есен.).

Д р у г и е  к о л е б а н и я  у д а р е н и я  у  
г л а г о л о в, перечисленных в п. 8: повалить (на
чать идти или падать массой) В и (доп.) С; винтить
(разг.; (ввертывать) или (отвертывать): винт, шуруп) 
В и (разг.) С; наволочить, подволочить С и В (воло-
чить и префиксальные глаголы, кроме назван
ных, — акц. типа С, см. § 1611), волочиться ((уха
живать за женщиной); по, про) С и В; глушить В и 
(доп.) С; городить С и (доп.) В; дарить ((удостаи
вать, награждать): улыбкой, милостью; по) В и С; 
доить С и В, зубрить (заучивать) В и (разг.) С; кро-
шить С и В: Я знаю — Время даже камень к р о -
ш и т... И ты, старик, Когданибудь поймешь, 
Что, даже лучшую Впрягая в сани лошадь, В дале-
кий край Лишь кости привезешь (Есен.) и: Он очень
долго смотрит на деревья И очень долго мел
к р о ш и т в руке (Евтуш.); кружить (вс, за, о, 
по, про) С и В (но раскружить — акц. тип С; ок-
ружить — акц. тип В), лудить В и С, манить С и 
(устар.) В: Я вижу — в сумерках осенних Приютом
м а н я т огоньки. Иду в затихнувшие сени, Где
пахнет залежью пеньки (Твард.) и: Где он, дом? На
Байкале, на Каме? Или ближе, у нас под Москвой? 
Затемнен иль м а н и т огоньками, Машет дымом
над старой трубой (Алигер), взманить С и (доп.) 
В; осадить (подвергнуть осаде) В и (доп.) С, погло-
тить В и С (но проглотить — акц. тип С); поить
(вс, за, на, о, от, пере, по, под, про), напоить
(дать пить), упоить (напоить), (довести до опьянения)
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(прост.) С и (доп.) В; прудить В и С, родить (рожу, 
родит, роди, родила, родило, родили — см. «Особые 
явления в ударении», § 1615, и родила — акц. тип 
В); рядить (нанимать), (управлять) В и С, зарядить
((вложить заряд), пере), разрядить (освободить от 
заряда) В и С; селить и все префиксальные глаголы 
(кроме перенаселить — акц. тип В) В и (разг.) С, 
примеры разг. ударения: Старится лес. Он ка-
който порожний. Меньше и меньше поклонники
чтут. Птицы в нем с е л я т с я все осторожней, 
Както грибы неохотно растут (Боков); Мы пер-
вые откроем этот дом, Распахнутые комнаты
з а с е л и м Рабочей мыслью, праздничным тру-
дом, Чудесным вдохновеньем и весельем (Алигер); 
скоблить В и С, слонить (за, от, при) В и С: Но
будет пора — и листва, зеленея, От улицы сад
з а с л о н и т. Над будущим дубом в широкой аллее
Большая скамейка стоит (Маршак) и: Есть день —
Нас неподвижностью казнит. Наступит и з а -
с л о н и т Гул вчерашний (А. Снегова), строчить
В и (доп.) С, сучить В и С, шевелить В и (доп.) С: А
зайдешь в лесную даль и глушь, Муравьиным спир-
том пахнет сушь. В чаще муравейники не спят —
Ш е в е л я т с я, зыблются, кипят (Маршак) и: 
Черные от зноя и тоски, Медленно ш е в е л я т -
с я пески (С. Остр.).

О колебаниях ударения в глаголах на ить см. 
также § 1611, примечание.

9) Глаголы кл. X, 2 (кроме смотреть, терпеть, 
относящихся к акц. типу С, и видеть, обидеть, за-
висеть, ненавидеть — акц. тип А): велеть (велю, 
ишь, ят, вели, те, велел, ла, ло, ли), блестеть, 
болеть, храпеть, шелестеть, шуметь. К о л е 
б а н и е: вертеть С и (устар.) В: верчу, вертишь, 
вертят, верти, вертел, ла, ло, ли (акц. тип С) и 
верчу, вертишь, вертят (устар.; акц. тип В). На
пример, современное вертится и (устар.) вертит-
ся: Все сразу: и ветер и солнце, Все в е р т и т с я, 
пляшет, несется — И желтый песок, и матросы, 
И тачки на красных колесах (А. Снегова) и: И земля
у них спросить боится: В ту ли сторону она
в е р т и т с я (Светл.).

10) Глаголы кл. IX, 1 (кроме гл. на чать): 
жать (жну, ёшь, ут, жни, жал, ла, ло, ли), 
мять, распять и глагол подкл. 2 жать (жму, ёшь, 
ут, жми, жал, ла, ло, ли).

11) Глаголы кл. X, 3 (за исключ. держать, ды-
шать — акц. тип С и слышать — акц. тип А): 
жужжать, жужжу, ишь, аm, жужжи, те, 
жужжал, ла, ло, ли; пищать, стучать; все гла
голы с неслоговой основой наст. вр. подкл. 1 (см. 
§ 1571): льстить (льщу, льстишь, льстят, льсти, 

льстил, ла, ло, ли), мстить, тщиться (книжн.); 
подкл. 2: зреть (устар.); зрю, зришь, зрят, зри, зрел, 
ла, ло, ли; бдеть (устар.) и подкл. 3: мчать (мчу, 
мчишь, мчат, мчи, мчал, ла, ло, ли).

12) Изолированные глаголы: бежать (бегу,
жишь, ут, беги, бежал, ла, ло, ли), чтить (чту, 
чтишь, чтят, чти, чтил, ла, ло, ли; книжн.), а 
также есть, надоесть, имеющие в части форм 
наст. вр. неслоговое окончание: ем, ешь, ест, едим, 
едите, едят, ешь, ел, ела, ело, ели.

Акцентный тип С
§ 4611. Акц. тип С характеризуется у д а р е 

н и е м  в  п р о ш. в р. н а  п о с л е д н е м  
с л о г е  о с н о в ы, в  н а с т. в р. н а  
ф л е к с и и  в  1 л .  е д. ч. и  н а  о с н о в е  
в  о с т а л ь н ы х  ф о р м а х; в  п о в е л и т.
н а к л. ударение, как и в форме 1 л. ед. ч., — н а  
ф л е к с и и: тянуть (тяну, тянешь, тянут, тяни, 
тянул, ла, ло, ли).

К акц. типу С относятся следующие глаголы.
1) Пять глаголов со слоговой основой наст. вр. 

кл. III: тонуть (тону, тонешь, ут, тони, тонул, 
ла, ло, ли), обмануть, тянуть, минуть, мянуть
(по). Гл. минуть имеет следующие акц. характери
стики: (1 л. не употр. и заменяется формой гл. ми-
новать — миную), минешь, минет и (доп.) минёт; 
минул, ла, ло, ли и минул, ла, ло, ли: Кто знает, 
сколько времени м и н у л о, Когда, потемки мозга
озаря, Впервые искра разума сверкнула В тяжелом, 
темном взгляде дикаря? (Солоух.); И м и н у л о
лето и осень с зимой, И м и н у л о целых два года
(Твард.). В знач. (исполниться — о возрасте): мину-
ло, а, о, и.

2) Глаголы кл. V, 1а (за исключ. алкать, 
книжн., устар.; колебать, колыхать — см. § 1613, и 
брызгать, двигать, капать, кликать, крапать, ку-
дахтать, мурлыкать, мыкать, прыскать, рыскать, 
тыкать, хныкать — разг., пыхать — акц. тип А): 
писать (пишу, пишешь, пишет, пиши, те, писал, 
ла, ло, ли), глодать, искать, сказать, стонать, 
хлестать, щебетать, щекотать, щипать. К акц. 
типу С относятся также все глаголы кл. V, 1а, 
имеющие вариантные формы по кл. I, 1 (см. § 1554); 
как глаголы кл. I все они одновременно относятся к 
акц. типу А (см. § 1609): плескать С и (разг.) А, 
полоскать С и (разг.) А, щепать С и А.

3) Все глаголы кл. V, 2 на оть: колоть (колю, 
колешь, ют, коли, колол, ла, ло, ли), молоть.

4) Следующие глаголы кл. X, 4 с ударением на 
последнем слоге основы в форме прош. вр. сред. р. 
(с ударенным ить в инфинитиве): блудить (блуж
дать, бродить) (прост.), бродить; будить, перебу-
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дить, побудить (будить некоторое время); (разбу
дить многих); разбудить, пробудиться (проснуться); 
валить (обрушивать вниз), (беспорядочно сбрасы
вать) и перен.; варить; водить (а также все префик
сальные глаголы с компонентом водить, кроме 
сопроводить, препроводить, руководить, см. 
§ 1610, п. 8), возить, волочить (в, вз, до, из, от, 
пере, по, при, про, с, у; наволочить и подволо-
чить — колебания по акц. типам С и В); воротить
(прост.), губить, давить; дарить (преподносить в 
дар), задарить, надарить, передарить, подарить
(преподнести в дар), раздарить; делить, доделить, 
обделить, отделить, поделить, переделить, разде-
лить; дразнить, душить, женить, катить; кло-
нить (на, от, при, с, у; но преклонить — акц. 
тип В); колотить, копить, кормить, косить (сре
зать траву), раскружить, крутить; купить (за, на, 
о, от, пере, под, при, рас, с); курить, куриться
(1 и 2 л. не употр.) в знач. (тлеть, гореть, при куре
нии), кусить (за, над, об, от, пере, при, про, 
рас, с, у), лепить, лечить, ловить; глаголы с ком
понентом ложить (положиться, предположить, 
разложить: разложу, разложишь, разложит, раз-
ложи, те, разложил, ла, ло, ли); лучить (допо, 
запо, недопо, по); любить, манить (за, от, 
пере, по, под, при, раз, с, у), менить (за, из, 
от, пере, под, при, с), обменить (разг.); месить, 
молить (высок.), молотить, мочить, находить, 
носить, пилить, платить, превосходить, прогло-
тить (но поглотить — акц. типы В и С), проса-
дить (прост.), просить и глаголы с компонентом 
просить (допросить, допрошу, допросишь, допро-
сят, допроси, допросил, ла, ло, ли; исключение: 
вопросить, устар.); пустить; ронить (за, об, 
про, у); поручить (пере, пре), рубить, садить
(в, за, об, от, пере, по, под, рас, при, с, у), 
надсадить (прост.), насадить (поместить кудан. в 
какомн. количестве) (разг.) и (произвести посадку 
растений в какомн. количестве), осадить (заставить 
осесть); сердить; глаголы с компонентом скочить
(вскочить, вскочу, вскочишь, вскочит, вскочи, те, 
вскочил, ла, ло, ли); служить, ссадить (разг.) (по
царапать), становиться, стелить; глаголы с компо
нентом стрелить (застрелить, застрелю, застре-
лишь, застрелит, застрели, те, застрелил, ла, ло, 
ли); студить, ступить, судить, затворить (за
крыть), отворить (открыть), притворить (прикрыть), 
растворить (открыть); топить, торопить; точить, 
отточить, расточить (обработать резцом), зато-
чить (заострить), источить (сточить), (издырявить); 
травить, тужить, тушить, удить, учить, хва-

лить, хватить, ходить, хоронить, цедить, ценить; 
глаголы с компонентом цепить (зацепить, зацеп-
лю, зацепишь, зацепит, зацепи, те, зацепил, ла, 
ло, ли); шутить, явить(ся).

К о л е б а н и я  у д а р е н и я по акц. типам 
В и С имеют следующие глаголы: повалить (начать 
идти или падать массой), винтить (разг.) (вверты
вать) или (отвертывать: винт, шуруп; наволочить, 
подволочить, волочиться (ухаживать за женщиной)

(по, про), глушить, дарить ((удостаивать, награж
дать): улыбкой, милостью; по); городить, доить, 
зубрить (заучивать), крошить, кружить, лудить; 
манить, взманить; осадить (подвергнуть осаде); 
поглотить, поить (вс, за, на, о, от, пере, по, 
под, про), напоить (дать пить), упоить (напоить, 
довести до опьянения) (прост.), прудить, рядить
(нанимать), (управлять), зарядить ((вложить заряд); 
пере), разрядить (освободить от заряда); селить, 
скоблить, слонить (за, от, при); строчить, су-
чить, шевелить (об этом см. § 1610).

П р и м е ч а н и е  1. В XIX в. ряд глаголов кл. X, 1 
имел вариативные формы с ударением акц. типов В и С: 
варю, варишь, варят и варишь, варят. Такое колебание 
имело место, например, в гл. валить, варить, вопить, 
делить, душить, катить, косить, крестить, крошить, 
кружить, крутить, курить, лудить, манить, пилить, 
поить, полошить (вс, пере), рядить, скоблить, стро-
чить, студить, сушить, тащить, травить, трубить, 
трудиться, тупить, хоронить, ценить, чертить, явить: 
Кольцо к а т и т с я и звенит, Жених дрожит, бледнея
(Пушк.) и: Уж солнце к а т и т с я высоко И перелет-
ная метель Блестит и вьется (Пушк.). В XIX в. круг 
глаголов с колеблющимся ударением продолжает попол
няться; это гл. винтить

(
ввертывать

)
или 

(
отвертывать

)
, 

доить, селить, слонить, шевелить (и некоторые мотиви
рованные глаголы, например белить, грузить, дарить, 
дружить). Для таких глаголов сейчас намечается тенден
ция к закреплению ударения по акц. типу С. Так, почти 
исключительно к акц. типу С принадлежат варить, ка-
тить, крестить, курить, пилить, студить, сушить, та-
щить, трудиться, хоронить, ценить, чертить, явить. 
Ударения по акц. типу В, представленные, в частности, в 
поэзии, сейчас встречаются редко. Примеры устарелого 
ударения: Молва растет, что ночь, что день, К а -
т и т с я в даль и глушь, И ждут сто тысяч деревень, 
Сто миллионов дуги (Твард.); Да и зима к а т и т в
салазках, А значит, забывай о ласках! (Р. Казак.); А го-
лубь рвется с крыши и летит, Как будто опасается ко-
гото, И злая тень чужого самолета Свои круги над го-
родом ч е р т и т (Забол.). Ударение акц. типа В закре
пились в ряде устойчивых выражений: голова (котелок) 
хорошо варит, голова не варит, варом или варом варит
(спец., о дружном гоне собак), пот градом катит. Гл. 
белить, грузить, дарить, доить, крошить, манить, се-
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лить, слонить, строчить, шевелить и сейчас употреб
ляются с колеблющимся ударением, причем чаще всего с 
ударением акц. типа С.

П р и м е ч а н и е  2. Ударение по акц. типу С по
лучает в современной разг. речи гл. звонить (звонишь, 
звонит). Как свидетельствуют тексты, в XIX в. этот гла
гол во всех своих значениях употреблялся только с уда
рением акц. типа В; А мне пора, пора уж отдохнуть И
погасить лампаду... Но з в о н я т К заутрене... благо-
слови, господь, Своих рабов! (Пушк.). Примеры употреб
ления этого глагола с ударением звонят есть у современ
ных поэтов: Нежно под трепетом ангельских крыш
З в о н я т кресты безымянных могил (Есен.); А дьячок
не дьячит, — Сам по девке плачет. А звонарь не з в о -
н и т, — Сам по девке стонет (Исак.). В разг. речи уда
рение гл. звонить по акц. типу С часто отмечается в знач. 
(
вызывать телефонным звонком для разговора

)
: Копыткин

третий раз з в о н и т, — сердито сказал полковник
Свирельников, кладя трубку ВЧ. Он всегда говорил имен-
но з в о н и т, а не звонит (Герман). Однако поэтиче
ские примеры с таким ударением редки. Ср. также ударе
ние префиксальнопостфиксального глагола дозвониться
в поэзии: Преспокойнейшие сны Снились на луне, как на
подушке. Думалось: «До вверенной луны Не д о з в о -
н и ш ь с я и по вертушке!» (Л. Март.). Употребление 
гл. звонить с ударением акц. типа С — предмет обсужде
ний и споров. Однако нормальным литературным ударе
нием для всех значений этого глагола остается ударение 
звонишь, звонят и т. д., т. е. по акц. типу В (см. § 1610).

П р и м е ч а н и е  3. Ударение акц. типа С могут 
получать в разг. речи гл. боронить, бурить, включить, 
ворожить, вручить, гатить (спец.), долбить, кренить, 
кроить, мирить, снежить, сорить, сверлить, трубить, а 
также некоторые мотивированные с компонентом 
местить (переместить, поместить, уместить), 
разить (заразить), видоизменить: Море бурей пенится. 
По волнам корабль плывет. С боку на бок к р е н и т -
с я (Дудин); Эх, не мало взято с бою Сел и городов. Эх, 
не мало т р у б я т в поле Молодых годов! (Прок.). Но в 
поэзии подобные примеры редки; сфера распространения 
этих ударений — разговорная речь.

5) Два глагола кл. X, 2: смотреть (смотрю, 
смотришь, смотрят, смотри, смотрел, ла, ло, 
ли), терпеть и два глагола подкл. 3: держать
(держу, держишь, держат, держи, держал, ла, 
ло, ли), дышать. К о л е б а н и е: вертеть С и 
(устар.) В (см. § 1610).

6) Глаголы словоизменит. класса IX, 2: изъять
(изыму, ымешь, ымут, изыми, те, изъял, ла, ло, 
ли) (книжн.), объять (устар.), отъять (устар.), 
подъять {подъял, ла, ло, ли), разъять (устар.).

Акцентный тип D

§ 1612. Акц. тип D характеризуется у д а р е 
н и е м  н а  ф л е к с и и  в о  в с е х  ф о р 

м а х  н а с т. и  п р о ш. в р., в  ф о р м а х  
м у ж. р. п р о ш. в р. у с л о в н о е  у д а р е 
н и е  н а  ф л е к с и и: беречь (берегу, жёшь, 
гут, береги, те, берёг, ла, ло, ли).

Такое ударение имеют следующие глаголы.
1) Глаголы на чь: кл. VI, 1, кроме лечь, мочь

(см. § 1613), стричь (относящегося к акц. типу В): 
беречь (берегу, жёшь, гут, береги, те, берёг, ла, 
ло, ли), влечь, сечь (рубить на части), (хлестать) — о 
дожде, ветре, течь, толочь (толку, толчёшь, тол-
кут, толки, толок, толкла, ло, ли), жечь (жгу, 
жжёшь, жгут, жги, жёг, жгла, ло, ли). К о 
л е б а н и е: сечь (бить розгами) D и (устар.) В (см. 
§ 1610).

2) Глаголы на ти: кл. VI, 2: нести (несу, ёшь, 
ут, неси, ите, нёс, несла, ло, ли), трясти, полз-
ти и кл. VII, 1: мести (мету, ёшь, ут, мети, ите, 
мёл, мела, ло, ли), блюсти, вести, цвести, расти
(расту, ёшь, ут, расти, рос, росла, ло, ли).

3) Изолированный глагол идти, образующий 
форму прош. вр. от супплетивной основы: иду, 
ёшь, ут, иди, шёл, шла, шло, шли.

П р и м е ч а н и е. В поэзии XIX в. встречается уда
рение идешь, идут: Но свет ни в чем не пременился. Все
и д е т той же чередой (Пушк.); В глубине бездонной, 
Полны чудных сил, И д у т миллионы Вековых светил
(Никит.); И д у т все полки могучи, Шумны, как поток
(Лерм.).

4) Все глаголы на честь кл. VII, 1: счесть (со-
чту, ёшь, ут, сочти, счёл, сочла, ло, ли), про-
честь.

Нерегулярные
акцентные характеристики

§ 1613. К глаголам с нерегулярными акцентны
ми характеристиками относятся следующие.

1) Глаголы кл. V, 1, гр. 1: алкать (книжн. ус
тар.) (алчу, алчешь, алчут и алкаю, алкаешь, алка-
ют, алкай, алкал, ла, ло, ли), колебать (колеблю, 
лешь, лют, колебли, колебал, ла, ло, ли) и колы-
хать (колышу, ышешь, ышут и (разг.) колыхаю, 
аешь, ают, колыхай и (разг.) колышь, колыхал, ла, 
ло, ли); эти глаголы имеют ударение на слоге, 
предшествующем флексии (включая и нулевую 
флексию).

2) Глаголы кл. VI, 1 мочь (помочь, изнемочь, 
превозмочь) и лечь имеют следующие акцентные 
характеристики: гл. мочь имеет ударение на флек
сии в 1 л. ед. ч. и на основе в остальных формах 
наст. вр.; у гл. лечь ударение на основе во всех фор
мах наст. вр.; в формах прош. вр. у гл. лечь и мочь
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ударение на флексии (кроме формы муж. р.); ударе
ние в повелит. накл. у гл. лечь и мочь — как и в со
ответствующих формах 1 л. ед. ч.: могу, можешь, 
могут, (не) моги (разг.), мог, могла, ло, ли; лягу, 
ляжешь, лягут, ляг, лёг, легла, ло, ли.

3) Изолированный глагол хотеть имеет ударе
ние на основе в форме 2 и 3 л. ед. ч.; в остальных 
формах — на флексии: хочу, хочешь, хочет, хотим, 
хотите, хотят, хоти (прост.) (например, в выра
жении хоти не хоти), хотел, ла, ло, ли.

Особые явления
в ударении спрягаемых форм

§ 1614. Вне описанной системы стоят глаголы, 
отдельные формы которых представляют собой от
клонения от перечисленных акц. типов. Сюда отно
сятся: 1) глаголы с ударением на флексии в форме 
жен. р. прош. вр., например: гнать (гоню, гонишь, 
гонят, гони, гнал, гнала, гнало, гнали); 2) префик
сальные глаголы с ударением на префиксе в формах 
прош. вр. (кроме формы жен. р.), например: про-
жить (проживу, ёшь, ут, проживи, п р о ж и л,
л о, л и, прожила): 3) постфиксальные глаголы с 
ударением на постфиксе в форме муж. р. прош. вр., 
например: подняться (поднимусь, имешься, имут-
ся, поднимись, поднимитесь, п о д н я л с я, лась, 
лось, лись); 4) глаголы, переносящие ударение на 
отрицательные частицы не и ни, предшествующие 
глаголу: не был, не было, не были.

Глаголы с ударением на флексии
в форме жен. р. прош. вр.

§ 1615. Глаголы с ударением на флексии в форме 
жен. р. прош. вр. в остальных спрягаемых формах 
могут иметь характеристики акц. типов А, В и С. 
Так, сопоставление ударения глаголов кл. I, 5а вить
и шить (вью, вьёшь, вьют, вей, вил, ло, ли, вила и 
шью, шьёшь, шьют, шей, шил, ло, ли, шила) пока
зывает, что различия в их ударении касаются только 
формы жен. р. прош. вр.: вила и шила. Таким обра
зом, отнесение глаголов с переносом ударения на 
флексию в форме жен. р. прош. вр. к одному из трех 
названных акц. типов хотя и условно, но правомерно: 
оно подтверждается, вопервых, ударением осталь
ных спрягаемых форм данного глагола; вовторых, 
наличием в некоторых случаях вариативных форм с 
ударением на основе, например ткала и ткала (акц. 
тип В); втретьих, принадлежностью глагола к тому 
же словоизменительному классу или подклассу, что 
и глаголы, не переносящие ударения на окончание 
(например, гл. вить, лить, пить имеют ударение в 
форме жен. р. прош. вр. вила, лила, пила, в то время 

как гл. бить, шить, относящиеся к тому же словоиз
менит. подклассу, ударение на флексию не перено
сят: била, шила).

Ударение на флексии в жен. р. имеют следую
щие глаголы.

1) А к ц. т и п а  А. Изолированный гл. быть
(буду, будешь, будут, будь, был, ло, ли, была), 
префиксальные глаголы избыть (избыла), отбыть
(отбыла), побыть (побыла), прибыть (прибыла), 
пробыть (пробыла), убыть (убыла), а также гл. до-
быть (добыла). Ударение на основе имеют гл. за-
быть (забыла), раздобыть (раздобыла); о них см. 
§ 1609.

2) А к ц. т и п а  В. а) Глаголы кл. I, 3: гнить
(гнию, ёшь, ют, гнил, ло, ли, гнила); подкл. 5а: 
вить (вью, вьёшь, вьют, вей, вил, ло, ли, вила), 
лить, пить. б) Глаголы кл. V, 1, гр. 3: врать (вру, 
ёшь, ут, ври, врал, ло, ли, врала; разг.), жрать
(прост.), лгать, рвать, ткать (тку, ёшь, ут, тки, 
ткал, ло, ли, ткала и ткала, см. § 1610) и подкл. 1, 
гр. 4: брать (беру, ёшь, ут, бери, брал, ло, ли, 
брала), драть, звать (и все префиксальные: призва-
ла, созвала; исключение: воззвать, высок. — воз-
звала). в) Некоторые глаголы кл. VI, 2б: все пре
фиксальные образования с компонентом мереть: 
обмерла, отмерла, померла, умерла, перемерла и 
(разг.) перемёрла; префиксальные глаголы запереть
(заперла), отпереть (отперла) (дверь), подпереть
(подперла); гл. опереть имеет вариантные образо
вания с ударением на флексии и на основе: оперла и 
(доп.) опёрла (все другие образования с компонен
том переть имеют в форме жен. р. прош. вр. уда
рение на основе; см. § 1610). г) Глаголы кл. VII, 1: 
прясть (пряду, ёшь, ут, пряди, прял, ло, ли, пря-
ла и пряла); (настороженно шевелить ушами) —
только пряла; подкл. 2: жить (живу, ёшь, ут, жи-
ви, жил, ло, ли, жила), плыть, слыть и относя
щийся к подкл. 3 гл. клясть (кляну, ёшь, ут, кляни, 
клял, ло, ли, кляла). д) Все глаголы кл. IX, 1 на 
чать: начала, зачала и следующие глаголы подкл. 
2 на нять: донять, занять, нанять, перезанять, 
понять, пронять, перенять, призанять, принять, 
унять (доняла, заняла, наняла...) и гл. того же под
класса взять (возьму, ёшь, ут, возьми, взял, ли, 
взяла). У гл. взять в форме прош. вр. сред. р. отме
чается колебание ударения: взяло и (доп.) взяло. 
Глагол кл. X, 1 родить (рожу, дишь, дят, роди, 
родил, ло, ли, родила и родила), но только в чём
мать родила (разг.) и относящийся к подкл. 3 гл. 
спать (сплю, спишь, спят, спи, спал, ло, ли, спала). 
ж) Изолированные глаголы: дать (дам, дашь, да-
дут, дай, дал, ли, дала) и создать (создам, cm, 
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ут, создай, создал, ло, ли, создала: см. § 1618). Гл. 
дать имеет в форме сред.р. прош. вр. вариантные 
формы с ударением на основе и на флексии: дало и 
(доп.) дало.

3) А к ц. т и п а  С: а) Некоторые глаголы на 
нять кл. IX, 2: восприняла, предприняла, приняла, 
обняла, отняла, подняла, приподняла, разняла, за-
сняла, пересняла, сняла. б) Относящийся к кл. X, 
3 гл. гнать (гоню, гонишь, гонят, гони, гнал, ло, 
ли, гнала).

П р и м е ч а н и е  1. Глаголы этой группы в разг. 
речи широко употребительны с ударением на основе в 
форме жен. р. прош. вр. (акц. тип. В): призвала, избрала, 
собрала, прогнала, изгнала, сожрала, солгала, разорвала, 
сорвала, поплыла, изодрала, слыла, создала. Это находит 
отражение в поэзии: И Вазуза, с Волгою не споря, Просит
донести ее до моря. Ей самой, усталой, не дойти — Н е
с о б р а л а силы по пути (Маршак); Она со всех концов
с о б р а л а — Больших и малых до одной, Что от Вал-
дая до Урала Избороздили шар земной (Твард.); И день
сгорел, и дождь прошел, И на подсолнухах роса, И пол-
ночь в бархатный мешок У б р а л а птичьи голоса
(Грибач.); Лоза о б в и л а медь трезубья... Перемеша-
лись навсегда Горящее вино безумья И чистой логики
вода (Винокур.); Я училась у обид — А ведь их всегда
немало. Ноготочки все об быт О б о д р а л а, обломала
(Р. Казак.); Пускай вернется с ней старинная отвага, 
Что в сердце моряка с далеких дней жива, Не посрамила
честь андреевского флага И русским именем н а з в а -
л а острова (В. Рожд.); Осуществите Вы Партии планы. 
Будете Продолжать Путь, Что война п р е р в а л а
(Кирс.). Такое ударенно (в ряде пособий признаваемое 
допустимым) не отвечает литературной норме.

П р и м е ч а н и е  2. Наряду с ударением на флек
сии в форме прош. вр. жен. р. глаголы, перечисленные в 
п. 1–3, и их префиксальные образования в разг. речи ино
гда получают ненормативное ударение на флексии в 
форме прош. вр. сред. р. Это находит отражение и в по
эзии. Отмечены следующие случаи просторечного ударе
ния: брало (за); было; обвило; гнало (обо, по); обдало, 
отдало, предало; ждало; жило (за, о); жрало, звало; 
прокляло, лгало, лило (на, по, с); обняло, проняло, от-
няло, сняло (при литературном сняло, но только: как рукой
сняло, разг., 

(
совсем прошло

)
: о боли, болезни); рвало

(обо, подо, про, со), слыло, создало, спало, ткало: Но
всетаки не он, а я Не справа был, а слева, И под руку со
мной — моя Стояла королева. Так нагло зеркало л г а -
л о С кривой ухваткой мима, Все было пусто и голо,
Сомнительно и мнимо (Анток.); Печору, видно, п р о -
н я л о — Печора ухала взбурленно. «Дурит...» — хозяй-
ка про нее Сказала, будто про буренку (Евтуш.). В фор
мах прош. вр. мн. ч. ненормативное ударение на флексии 
у глаголов с названными корневыми морфами редко. Сю
да относятся, например: проплыли, налили, обвили, по-
плыли (ср.: Расцветали яблони и груши, П о п л ы л и
туманы над рекой. Исак.).

Префиксальные глаголы
с ударением на префиксе в форма прош. вр.

(кроме формы жен. р.)

§ 1616. У некоторых префиксальных (без пост
фикса) глаголов с компонентами бить, быть, 
вить, дать, жить, клясть, лить, мереть, 
нять, переть, пить, плыть, чать в формах 
прош. вр. (за исключ. форм жен. р.) ударение может 
переходить на слоговой префикс; остаются всегда 
безударными только префиксы из, воз. Префикс 
пере в случае его ударности в формах прош. вр. 
имеет ударение на первом слоге: перенял, передал. 
Если глагол имеет два префикса, ударение падает на 
второй: перепродал, распродал. В некоторых глаго
лах наблюдается вариантное ударение: на корне и 
на префиксе.

П р и м е ч а н и е. Особое место занимает преф. 
вы, который в глаголах сов. вида всегда ударен. В глаго
лах несов. вида преф. вы всегда безударный; исключе
ние: выглядеть.

Глаголы с переносом ударения на префикс в 
формах прош. вр. (за исключ. формы жен. р.) в ос
тальных спрягаемых формах имеют характеристики 
акц. типов А, В и С.

§ 1617. Глаголы отбыть, убыть, прибыть, 
пробыть, побыть имеют следующие акцентные 
характеристики: 1) ударение на первом слоге осно
вы как нормативное: прибыть (прибыл, ло, ли); 
убыть (убыл, ло, ли); 2) ударение на первом слоге 
как нормативное и на втором — как допустимое: 
отбыл, ло, ли и (разг.) отбыл, ло, ли; пример 
разг. ударения: Нож хлебный предпочел винтовке И
с первых дней войны о т б ы л Ковать победу в
дальний тыл (О. Шестинский); пробыл, ло, ли и 
(доп.) пробыл, ло, ли; побыл, ло, ли и (доп.) по-
был, ло, ли. Все другие префиксальные образова
ния от глаголов с компонентом быть, а также гл. 
забыть, избыть, раздобыть в формах прош. вр. не 
переносят ударения на первый слог основы: забыл, 
ло, ли, избыл, ло, ли, раздобыл, ло, ли (см. 
§ 1609, 1615).

Глагол добыть (в котором префикс до выделя
ется лишь исторически) в формах прош. вр. (кроме 
формы жен. р.) имеет нормативное ударение на 
втором слоге основы (а к ц. т и п  А): Это я те-
перь понимаю, А тогда догадаться мне б, Кто
д о б ы л нам к Первому мая Хорошо пропеченный
хлеб (Алигер). Допустимо ударение на первом слоге 
основы: добыл, ло, ли и (доп.) добыл, ло, ли: А ну, 
Дубок, поди сюда, Стань здесь, чтоб был видней: 
Подай нам плод того труда, Что д о б ы л в со-
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рок дней (Недог.); Весь в смятенье воскресный день. 
Все, что лучшее есть, — надень: Все, что д о -
б ы л и приберег, — Подбоченься — и за порог
(С. Васильев).

§ 1618. Многие префиксальные образования от 
глаголов, которые в спрягаемых формах наст. вр. 
имеют ударение а к ц. т и п а  В, характеризуют
ся колебанием ударения в формах прош. вр. (за ис
ключением формы жен. р.). Сюда относятся сле
дующие глаголы.

1) Глаголы кл. I, 5а бить, лить, пить. Префик
сальный гл. пробить имеет следующие акцентные 
характеристики: пробил, ло, ли и пробил, ло, ли
(акц. тип В) (только о часах, о сигнале), но пробил, 
ло, ли в знач. (проделать отверстие); (проложить 
дорогу): П р о б и л час, наступило мгновенье. И в
неясной предутренней мгле Поднимались войска в
наступленье (Исак.); Куранты медленно п р о -
б и л и. Проплыл ночной протяжный гул (Дудин); 
Враг вылез из прибрежных нор. Контрадмиралу
доложили, Что снова немцы борт п р о б и л и, Из
строя выведен мотор (Яшин).

Префиксальные образования гл. лить могут 
иметь а) нормативное ударение на префиксе и до
пустимое на корне: налить (налил, ло, ли и доп. 
налил, ло, ли), долить, залить, облить, отлить, 
полить, пролить: Гармонь поставил у окна, За стол
с гостями сел, И н а л и л я ему вина И разом
н а л и л всем (Твард.) и: У мирного моря под се-
верным небом Судьба человека легка... Старик нам
нарезал душистого хлеба, В широкие кружки н а -
л и л молока (А. Гитович); Затем Ступеньки ли-
жет плеск, И пристань волны о б л и л и (Кирс.) 
и: Гляди! Под тобою качается зыбкой Ликующий
пол, Заменивший волну. А воздух о б л и л тебя
патокой липкой (Безым.); б) ударение на корне как 
нормативное и допустимое на префиксе; подлил, 
ло, ли и (доп.) подлил, ло, ли; в) ударение на кор
не: возлил, излил, перелил, прилил, разлил, ло, ли: 
Оставшееся в бутылке Степан р а з л и л поровну
в стаканы (Шолох.).

П р и м е ч а н и е. Ненормативное в современном 
языке ударение розлил, ло, ли в XIX в. отвечало литера
турной норме: С Пиладом мой Орест грызутся. Лишь
только клочья вверх летят: Насилу наконец их р о з -
л и л и водою (Крыл.).

Префиксальные глаголы от пить характеризу
ются или а) колебанием ударения: пил, ло, ли (до, 
на, недо, от, по, под, про) и (доп.) пил, ло, ли
(до, на, недо, от, по, под, про), или б) ударе
нием на корне: пил, ло, ли (ис, над, о, об, рас, 

с). В гл. запить ударение играет смыслоразличи
тельную роль: в знач. (выпить для заглушения вкуса 
чегол.) употребляются формы с ударением запил, 
ло, ли, а в знач. (начать пьянствовать) — запил, ло, 
ли (но только запила).

2) Глаголы кл. VI, 2б с компонентами мереть и 
переть. Префиксальные образования от глаголов с 
компонентом мереть имеют следующие акцентные 
характеристики: обмер, ло, ли; отмер, ло, ли; 
помер (прост.), ло, ли; умер, ло, ли; к о л е б а 
н и я: перемер, ло, ли, перемерла и (разг.) перемёр, 
ло, ли, перемёрла (см. § 1610). Глаголы с компо
нентом переть имеют: а) ударение на префиксе: 
запер, ло, ли, отпер, ло, ли; б) ударение на кор
не — во всех других образованиях с компонентом 
переть: допёр, ло, ли, припёр, ло, ли.

3) Глагол кл. VII, 2 жить и относящийся к 
подкл. 3 гл. клясть. Префиксальные образования от 
гл. жить имеют нормативное ударение на префик
се, в разг. речи допустим перенос ударения на ко
рень (исключ.: изжил, ло, ли): пожил, ло, ли и 
(доп.) пожил, ло, ли; прожил и (доп.) прожил: За-
чем считать твои века, Когда из двух столетий Не
п р о ж и л ты и сорока Годов на этом свете? 
(Маршак) и: И вдруг он понял: вот с кем он
п р о ж и л Все эти годы странствий и обманов, 
Вот чьи он фотографии возил На дне пустых до-
рожных чемоданов (Симон.). В гл. зажить ударе
нием различаются значения: зажил, ло, ли и (доп.) 
зажил, ло, ли (о ране) и в знач. (начать жить); но 
только зажил, ло, ли (заработать, живя в прислу
гах, работниках); (отработать (долг)). Гл. заклясть, 
проклясть имеют ударение: заклял, ло, ли, про-
клял, ло, ли: Ваш муж не получил письма, Он не
был ранен словом пошлым, Не вздрогнул, не сошел с
ума, Не п р о к л я л все, что было в прошлом
(Симон.).

4) Глаголы кл. IX, 1 на чать и некоторые гла
голы подкл. 2 на нять. Глаголы на чать имеют 
а) ударение на первом слоге основы: начал: Солнце
дымное встает, — Будет день горячий. Дед Данила
свой обход По усадьбе н а ч а л (Твард.); б) ударе
ние на втором слоге основы: зачал, ло, ли. Глаго
лы на нять имеют а) ударение на первом слоге 
основы: донял, ло, ли (разг.), нанял, ло, ли, за-
нял, ло, ли (так же перезанял, ло, ли), понял, ло, 
ли, пронял, ло, ли (разг.); б) вариантные формы с 
колебанием ударения: перенял, ло, ли и (доп.) 
перенял, ло, ли, призанял, ло, ли и (доп.) приза-
нял, ло, ли, принанял, ло, ли и (разг.) принанял, 
ло, ли; в) ударение на втором слоге основы: унял, 
ло, ли.
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П р и м е ч а н и е. Ненормативно встречающееся в 
разг. и поэт. речи ударение начал: Бронепоезд в ночь Меня
качал... В дождь И в снег И в ливень я н а ч а л Делать
большевистскую погоду С девятьсот семнадцатого года
(Светл.).

5) Префиксальные образования от изолирован
ного гл. дать имеют следующие акцентные харак
теристики: а) нормативное ударение на префиксе, в 
разг. речи допустимое ударение на корне: додал, 
ло, ли, задал, ло, ли, обдал, ло, ли, отдал, ло, 
ли, передал, ло, ли, перепродал, ло, ли, подал, ло, 
ли, поддал, ло, ли, предал, ло, ли, преподал, ло, 
ли, придал, ло, ли, продал, ло, ли, распродал, ло, 
ли, роздал, ло, ли и (разг.) додал, ло, ли, задал, 
ло, ли, обдал, ло, ли, отдал, ло, ли, передал, ло, 
ли, перепродал, ло, ли, подал, ло, ли, поддал, ло, 
ли, предал, ло, ли, преподал, ло, ли, придал, ло, 
ли, продал, ло, ли, распродал, ло, ли, раздал, ло, 
ли: Главинж нам лично чертежи п р е п о д а л, 
Прораб возился ночь с водопроводом (Л. Вилкомир) 
и: И тихо взяв мешалку в руки, Он мудро кашу по-
мешал, — Так он урок живой науки Душе несчаст-
ной п р е п о д а л (Забол.); б) ударение на корне: 
издал, ло, ли, воздал, ло, ли, наддал, ло, ли
(разг.), переиздал, ло, ли. Гл. создать имеет ударе
ние создал, ло, ли и доп. создал, ло, ли: Пред тем, 
кто с о з д а л «День Помпеи», И пред волшебни-
ком баллад Стоит Тарас, поднять не смея Опу-
щенный в смущенье взгляд (В. Рожд.); Когда, сопя и
чертыхаясь, Бог тварей в мир пустил бездонный, 
Он сам с о з д а л себя из хаоса, Минуя божии
ладони (П. Коган); но только: воссоздал, ло, ли, 
пересоздал, ло, ли.

§ 1619. Префиксальные образования от глаголов 
на нять, характеризующиеся ударением а к ц.
т и п а  С, имеют следующие акцентные особенно
сти: а) ударение на префиксе: принял, ло, ли, вос-
принял, ло, ли, предпринял, ло, ли, отнял, ло, ли: 
И смущенно признавались люди, Утерев невольную
слезу, Что за грохот вражеских орудий П р и -
н я л и весеннюю грозу (Алигер); б) нормативное 
ударение на префиксе, в разг. речи допустимое на 
корне: обнял, ло, ли и (разг.) обнял, ло, ли, поднял, 
ло, ли и (доп.) поднял, ло, ли, приподнял, ло, ли и 
(разг.) приподнял, ло, ли: И встал, и о б н я л ка-
ждого комбата. И всем сказал: — По ротам! В
добрый путь! (Сурк.) и: Его доверчиво о б н я л
Отец, что сам когдато Три года с немцем воевал
И добрым был солдатом (Твард.); Мороз. Надева-
ют ребята коньки. Прохожие п о д н я л и ворот-
ники (Михалк.) и: Мир оживает медленно. На свал-
ке, В репейнике сухом и лебеде, П о д н я л и гам

изза чегото галки, Два голубя полощутся в воде
(Дудин); в) ударение на основе: заснял, ло, ли, на-
снял, ло, ли (прост.), переснял, ло, ли, разнял, ло, 
ли, снял, ло, ли, изъял, ло, ли, устар. объял, ло, 
ли, отъял, ло, ли, подъял, ло, ли, разъял, ло, ли
(см. § 1611).

Особенности ударения
постфиксальных глаголов

§ 1620. Постфиксальные глаголы, как правило, 
принадлежат к тому же акц. типу, что и глаголы, от 
которых они образованы; ударение сохраняется на 
том же слоге, что и в соответствующих глаголах без 
постфиксов; например, акц. тип А: мазал — мазал-
ся, мазала — мазалась, мазало — мазалось, маза-
ли — мазались; акц. тип В: вернул — вернулся, вер-
нула — вернулась, вернуло — вернулось, вернули —
вернулись; акц. тип С: тянул — тянулся, тянула —
тянулась, тянуло — тянулось, тянули — тянулись; 
акц. тип D: нёс — нёсся, несла — неслась, несло —
неслось, несли — неслись. Постфиксальные глаголы 
ударение на префикс, как правило, не переносят; 
ср.: налил — налился, налило — налилось, налили —
налились; исключение — широко распространенное 
в разг. речи ударение заперся, лось, лись.

§ 1621. Постфикс ся ударен в следующих фор
мах наряду с ударением на корне: занялся и (доп.) 
занялся, нанялся и (доп.) нанялся, отнялся и (доп.) 
отнялся, поднялся и (доп.) поднялся, принялся и 
(доп.) принялся, родился и родился (см. § 1622): 
Один из мертвых п о д н я л с я. Как видно, кровь
еще не вся По капле вытекла из тела (Симон.) и: 
Черное маленькое пятно На синем худом виске. Со-
сед п о д н я л с я и закричал: «Богунцы! Бей беля-
ков!» (Симон.). Ударный постфикс имеют также гл. 
заперся (наряду с заперся (закрылся)), отперся (от
крылся), начался: Наш день рабочий н а ч а л с я. И
мы с тобой мужчины. Нам сеять хлеб, рубить леса
И в ход пускать машины (Твард.).

В следующих глаголах ударение на постфиксе 
в форме муж. р. прош. вр. является устаревшим 
вариантом: брался (взо, во, до, за, на, пере, 
подо, при, про, разо, со, у); брелся (раз, с), 
сбылся, велся (в, за, из, обза, по, раз, с), вился
(до, за, из, об, пере, раз, с), взялся, врался
(до, за, изо, про), гнался (по, разо, у), дался
(за, об, от, пере, по, под, пре, про, раз, с, 
у), дрался (за, изо, на, обо, ото, пере, по, 
при, про, разо, со), звался (до, на, ото, при, 
про), ждался (до, за), жился (за, на, об, по-
об, при, про, раз, с, у), жрался (на, обо), 
клялся (за, по), лился (в, до, за, из, на, об, 
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пере, под, по, про, раз, с), нялся (об, раз, с, 
у), перся (о, под, у), пился (в, до, на, о, пе-
ре, про, с, у), плелся (до, пере, по, при, про, 
рас, с), плылся (рас, с), создался, рвался (взо, 
во, до, за, изо, надо, на, обо, ото, пере, по-
до, по, пре, про, разо, со, у). Примеры устар. 
ударения: Поэт надутый Клит Навеки з а -
к л я л с я со мною говорить. О, Клит, возлюблен-
ный! смягчися, умоляю: Я без твоих стихов бессон-
ницей страдаю! (А. Дельвиг); Весна! Выставляется
первая рама — И в комнату шум в о р в а л с я
(А. Майков); И тяжкое чтото на землю упало, И
стон р а з д а л с я под стеной (Лерм.); Снег во-
ронкой з а в и л с я. Снег столбушкой поднялся
(Блок); Как с о б р а л с я в дорогу, Велел отец
беречь детей, Смотреть за домом строго (Твард.); 
Перо поспешно на бумаге Ведет и весело тебе:
В з я л с я огонь, и доброй тяги Играет музыка в
трубе (Твард.); Крякнул мастер осторожно, Крас-
кой густо з а л и л с я (Твард.). Сравним подался
и устар. подался: Только вдруг вперед п о д а л с я, 
Оступился на бегу, Четкий след его прервался На
снегу (Твард.) и: Целый поезд сватовхватов, Кто в
телеге, кто верхом. От невесты от богатой
П о д а л с я за женихом (Яшин).

П р и м е ч а н и е. Нужно отличать формы заперся
и заперся, заперлась, лось, лись

(
закрылся

)
, отперся, 

лась, лось, лись от разг. запёрся, лась, лось, лись, от-
пёрся, лась, лось, лись

(
не сознался, отказался от ч. 

л.
)
— с постоянным ударением на корне.

§ 1622. В глаголах, переносящих ударение на 
флексию в форме жен. р. прош. вр. (см. § 1615), при 
присоединении постфикса ся во всех формах (кро
ме имеющих нулевую флексию) ударна флексия: 
собрал — собрался, собрала — собралась, собра-
ло — собралось, собрали — собрались. Допустимо 
ударение на корне в формах сред. р. и мн. ч.: собра-
лось, лись и (доп.) собралось, лись: У нас в обще-
житии свадьба, Друзья с о б р а л и с ь за столом
(Н. Доризо) и: Щебечущей стайкою птицы С о -
б р а л и с ь в далекий отлет (В. Рожд.). Сравним 
дрались и разг. дрались: Дома среди деревьев ста-
вят В густом размашистом бору, Чтоб колоти-
лись в створы ставен Литые ветки поутру, Чтоб
дождики д р а л и с ь на крышах (Р. Казак.) и: 
Больно д р а л и с ь отцы на слободке. Мы не зна-
ли ни палки, ни плетки (Маршак); сбылось и разг. 
сбылось: И все, о чем мечтал он с детства,
С б ы л о с ь внезапно наяву (Анток.) и: Все, что
загадали, то и с б ы л о с ь... Не померкнет пламя
той зимы, И в глазах у дочки отразилась Та звезда, 

которой жили мы (В. Рожд.). Примеры допустимо
го ударения: Он вспомнил руки матери. Ее Все в
мелких ссадинах худые пальцы. Они с рассветом
б р а л и с ь за белье И с темнотой — за спицы или
пяльцы (Симон.); Много, много есть у Родины моей, 
Много верных сыновей и дочерей: Отовсюду на при-
зыв ее, на зов Столько сразу о т о з в а л о с ь
голосов (Исак.); В реке не льдины — ледники Под
мост п р о р в а л и с ь сквозь быки (Грибач.); А он
стоял на пустыре горелом И ждал меня, тот до-
мик небольшой, Я опоздал — и лунным утром бе-
лым В з о р в а л и с ь те, кто ранее пришел
(Тих.); Но в день, когда друзья с о б р а л и с ь
вместе Во имя жизни, смерти вопреки, Победные и
радостные вести Мы принесли к могиле как венки
(Маршак); Догадываюсь: сверху — ледники Оттая-
ли. Их солнцем растопило. И в водопады с л и -
л и с ь родники, И вздулись воды северной реки
(Кирс.).

П р и м е ч а н и е. В разг. речи глаголы в форме 
прош. вр. жен. р. нередко получают ненормативное уда
рение на основе; это находит отражение в поэзии: И
только лишь забрезжило, с разлета, Еще не дав опом-
ниться врагу, В о р в а л а с ь в Ржев советская пехо-
та, Переводя дыханье на бегу (Алигер); И если б Та сила
В з о р в а л а с ь вкруг вас, Объемля Несчетные стра-
ны, Поверьте, Что вам не помог бы Запас Накопленных
сгустков Урана! (Безым.); Это быль или небыль? — Доч-
ка силы н а б р а л а с ь, Прямо в синее небо Полете-
ла — помчалась (Исак.); Мысль В п и л а с ь в разум, Я
понял сразу: Конца начало. Башня Молчания! И закричало
во мне отчаяние (Кирс.).

Допустимое ударение на флексии (постфикс ся
безударен) имеют также: прялся, лась, лось, лись
и (доп.) прялась, лось, лись, также испрясться, 
отпрясться; залгался, лась, залгалось, лись и 
(доп.) залгалось, лись. Такое же ударение имеют и 
другие префиксальные образования от гл. лгать с 
постфиксом ся.

Гл. родиться имеет колебание ударения во всех 
формах прош. вр.: родился и ся, родилась и лась, 
родилось и лось, родились и лись: Нас пули с то-
бою пока еще милуют. Но трижды поверив, что
жизнь уже вся, Я всетаки горд был за самую ми-
лую, За русскую землю, где я р о д и л с я (Симон.) 
и: Еще в тумане дальние посады, Еще покой и ти-
шина, Но день р о д и л с я, и открылся взгляду, 
Как в сказке, город на семи холмах (Сурк.); В лесу
р о д и л а с ь ёлочка (детская песенка) и: Звезда
зажглась В ночной вселенной, Нет, не зажглась, а
р о д и л а с ь. Звезда, не гасни, Сияй нетленно, 
Светись на небе ради нас! (Кирс.).
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Глаголы,
переносящие ударение

на отрицательные частицы не и ни

§ 1623. В формах прош. вр. гл. быть, дать, 
жить, пить в сочетании с отрицат. частицей не (а у 
гл. быть и с частицей ни) возможен перенос ударе
ния на частицу; в форме жен. р., однако, этого пере
носа нет: не был, не было, не были, не была; ни был, 
ни было, ни были, ни была; не дал и (доп.) не дал, не
дало и (доп.) не дало, не дали, не дала; не жил и 
(доп.) не жил, не жило и (доп.) не жило, не жили и 
(доп.) не жили, не жила; не пил, не пило, не пили и, 
устаревшие, не пил, не пило, не пили (но только не
пила): Чтобы сердце билось чаще, Чтобы холодок
знобящий Спать бы н е д а л никому (Межир.); Я
вроде пил, и вроде н е п и л, И вроде думал про
свое, И для нее любимым н е б ы л, И был люби-
мым для нее (Евтуш.) и: Ты не жалела сил, Только
бы Сын Н е п и л (Р. Рожд.).

УДАРЕНИЕ
В АТРИБУТИВНЫХ ФОРМАХ ГЛАГОЛА

§ 1624. Ударение атрибутивных форм глаго
ла — причастий и деепричастий может быть описа
но самостоятельно. Вместе с тем их ударение тесно 
связано с ударением спрягаемых форм и инфинити
ва соответствующих глаголов. Поэтому ударение 
причастий и деепричастий рассматривается не изо
лированно, а в его отношении к ударению спрягае
мых форм глагола и инфинитива.

Ударение причастий

Ударение полных форм причастий

§ 1625. Акцентные характеристики полных 
причастий во многом совпадают с акцентными ха
рактеристиками прилагательных. Все полные при
частия распределяются по двум акц. типам прилага
тельных: А и В (см. § 1351).

Подавляющее б о л ь ш и н с т в о  п о л 
н ы х  п р и ч а с т и й относится к а к ц. т и 
п у А  п р и л а г а т е л ь н ы х: они имеют не
подвижное ударение на основе во всех падежных 
формах ед. и мн. ч.: делающий, ее, делающего, де-
лающему..., делающая, делающей.., делающие, де-
лающих, делающим; сделанный, ое, сделанного, 
сделанному..., сделанная, сделанной.., сделанные, 
сделанных, сделанным. Исключение составляют 
несколько причастий с колеблющимся ударени
ем — на основе и на флексии: пережитый, (доп.) 
пережитый и (устар.) пережитой. Причастия с 
ударением на флексии относятся к а к ц. т и п у. 

В  п р и л а г а т е л ь н ы х — с неподвижным 
ударением на флексии (всегда вариантным) во всех 
формах ед. и мн. ч.: пережитой, ое, пережитого, 
пережитому.., пережитые, пережитых, ым.

Ударным в причастиях может быть любой слог 
основы: суффикс (раздвоённый); предсуффиксаль
ная часть (играемый); префикс (пережитый, 
загнанный). Об ударении в двусложных флексиях 
см. § 145.

В дальнейшем изложении описывается ударе
ние полной формы в им. пад. ед. ч. муж. рода; во 
всех остальных падежных формах ед. и мн. ч. уда
рение сохраняется на том же слоге. Ударение в 
причастиях характеризуется по его отношению к 
ударению в спрягаемых формах и инфинитиве со
ответствующих глаголов.

Причастия, образованные от глаголов акц. типа 
А, имеют, как правило, ударение на том же слоге, 
что и все остальные формы соответствующих гла
голов: делать (делаю, аешь, ают, делай, делал, 
ла, ло, ли) — делающий, делаемый, делавший, де-
ланный. Причастия, образованные от глаголов дру
гих акц. типов, как правило, сходны по ударению с 
некоторыми формами глагола, которые называются 
«контрольными» (о понятии контрольной слово
формы см. § 146). Такими контрольными слово
формами являются: 1) для причастий на щий сло
воформа 3 л. мн. ч.: поющий — поют, ненавидя-
щий — ненавидят; 2) для причастий на ший — ин
финитив: забывший — забыть; 3) для причастий на 
мый — словоформа 1 л. ед. ч.: любимый — люблю, 
гонимый — гоню; 4) для причастий на тый — сло
воформа муж. р. прош. вр.: начатый — начал. Уда
рение в причастиях на енный в большинстве случа
ев зависит от подвижности или неподвижности уда
рения соответствующего глагола.

Ударение причастий на щий

§ 1626. Все причастия на щий относятся к акц. 
типу А прилагательных (см. § 1351). В  п р и 
ч а с т и я х  н а  у щ и й (ю щ и й) ударен тот 
же слог, что и в форме 3 л. мн. ч.: играющий (игра-
ют — гл. акц. типа А), капающий (капают — гл. 
акц. типа А), поющий (поют — гл. акц. типа В), 
тонущий (тонут — гл. акц. типа С), пасущий (па-
сут — гл. акц. типа D), колеблющий (колеблют; см. 
«Нерегулярные акцентные характеристики», 
§ 1613), живущий (живут; см. «Особые явления в 
ударении», § 1614–1623), исключение: могущий
(могут). В  п р и ч а с т и я х  н а  а щ и й
(я щ и й) ударен, как правило, тот же слог, что и в 
форме 3 л. мн. ч. Сюда относятся все причастия 
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глаголов, относящихся не к акц. типу С: ненавидя-
щий (ненавидят — гл. акц. типа А), бурлящий (бур-
лят — гл. акц. типа В), хотящий (хотят — см. 
§ 1613); спящий (спят — см. § 1615), а также при
частия следующих глаголов акц. типа С: губить
(губят — губящий), душить (душат — душащий), 
дышать (дышат — дышащий), женить (женят —
женящий), лепить (лепят — лепящий), лечить (ле-
чат — лечащий), лупить (лупят — лупящий); лю-
бить (любят — любящий), мочить (мочат — мо-
чащий), пилить (пилят — пилящий), рубить (ру-
бят — рубящий), служить (служат — служащий), 
сушить (сушат — сушащий), тащить (тащат —
тащащий), терпеть (терпят — терпящий), учить
(учат — учащий), тушить (тушат — тушащий), 
ценить (ценят — ценящий), чертить (проводить 
черту), (делать чертежи) (чертят — чертящий), чи-
нить (исправлять), (заострять) (чинят — чинящий). В 
причастиях глаголов акц. типа С, не перечисленных 
в списке, ударение падает на суффикс: дарящий (но 
дарят), ходящий (но ходят).

Ударение на суффиксе имеют и причастия (за 
исключ. перечисленных ниже), образованные от 
глаголов с колебанием ударения по акц. типам В и 
С (см. § 1610): городящий (городить С и доп. В), 
грузящий (грузить С и доп. В), крошащий (крошить
В и С), кружащий (кружить В и С), лудящий (лу-
дить С и доп. В), манящий (манить С и устар. В), 
солящий (солить В и С), шевелящий (шевелить
В и С).

В следующих причастиях имеет место к о 
л е б а н и е  у д а р е н и я: белящий и белящий, но 
белящийся, бесящий и бесящий, но бесящийся, ва-
лящий (от валить (опрокидывать)) и валящий, но 
валящийся, варящий и варящий, но варящийся, га-
сящий и гасящий, но гасящийся, давящий и давя-
щий, но давящийся; делящий и делящий, но деля-
щийся, дразнящий и дразнящий, но дразнящийся, 
дружащий и дружащий; копящий и копящий, но 
копящийся, судящий и судящий, но судящийся, ту-
жащий и тужащий, хвалящий и хвалящий, но хва-
лящийся; ср. также лупящий, но лупящийся, моча-
щий, но мочащийся, тащащий, но тащащийся; ле-
нящийся и ленящийся.

Ударение причастий на мый

§ 1627. Все причастия на мый относятся к акц. 
типу А прилагательных. Ударение в них падает на 
тот же слог, что и в форме 1 л. ед. ч. наст. вр. соот
ветствующего глагола: видимый (вижу — гл. акц. 
типа А), хранимый (храню — гл. акц. типа В), да-
ваемый (даю — гл. акц. типа В), любимый (люб-

лю — гл. акц. типа С), ведомый (веду — гл. акц. ти
па D), колышемый (колышу — см. § 1613), гонимый
(гоню — см. § 1615). Исключения составляют мало
употребительные причастия треплемый (но только 
треплю), щиплемый (но только щиплю).

В причастиях на омый суф. ом всегда ударен; 
несомый, ведомый, влекомый.

Ударение причастий па вший и ший

§ 1628. Все причастия на вший и ший относят
ся к акц. типу А прилагательных. Ударение в этих 
причастиях падает на тот же слог, что и в инфини
тиве соответствующего глагола; например, причас
тия глаголов 1) акц. типа А: видевший (видеть), вы-
зревший (вызреть), игравший (играть); 2) акц. типа
В: вернувший (вернуть); 3) акц. типа С: тянувший
(тянуть); 4) акц. типа D: берёгший (беречь); 5) с 
нерегулярными акц. характеристиками: помогший
(помочь); 6) с индивидуальными особенностями 
ударения: проживший (прожить). Исключения со
ставляют причастия глаголов с компонентом 
шибить, в которых ударение (по сравнению с со
ответствующим инфинитивом) падает на слог ле
вее: зашибший (зашибить — прост.), но только вы-
шибший (вышибить — разг.).

В причастиях глаголов на ти ударение также 
перемещается на слог влево: вёзший — везти, при-
обретший — приобрести.

Причастия глаголов кл. VI, 2 с компонентом 
мереть имеют следующие особенности: 1) колеба
ние ударения на префиксе и корне: замерший и за-
мерший, обмерший и обмерший (разг.), отмерший и 
отмерший, померший и померший (прост.); 2) уда
рение на корне: перемерший и перемёрший (прост.), 
примерший (прост.), умерший.

П р и м е ч а н и е. Распространенное в разг. речи 
ударение умерший ненормативно.

Причастия глаголов кл. VI, 2 с компонентом 
переть имеют следующие особенности: 1) ударе
ние на префиксе: заперший, отперший или 2) уда
рение на корне — во всех остальных глаголах: 
опёрший, подпёрший.

Ударение причастий на тый

§ 1629. Страдательные причастия на тый (за 
исключ. причастий глаголов с особыми видами уда
рения, о которых см. ниже) принадлежат к акц. типу 
А прилагательных, а причастия на той — к акц. 
типу В прилагательных.

В страд. п р и ч а с т и я х  с  с у ф. т уда
рение обычно сохраняется на том же слоге, что и в 
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форме прош. вр. муж. р., например причастия гла
голов: 1) акц. типа А: захлопнутый (захлопнул), за-
щёлкнутый (защёлкнул), прорытый (прорыл), за-
бытый (забыл), одетый (одел), вынутый (вынул); 
2) акц. типа В: перешитый (перешил), напетый (на-
пел).

В причастиях на нутый глаголов кл. III на 
ударное нуть, принадлежащих к глаголам акц. ти
пов В и С, ударение перемещается на слог, предше
ствующий ну: завёрнутый (но только завернул), 
обманутый (обманул), распахнутый (распахнул), 
растянутый (растянул), спугнутый (спугнул). Ис
ключения — малоупотребительные причастия с 
разг. или прост. окраской, в которых ударение со
храняется на ну: лягнутый, обмакнутый, обмах-
нутый, подстрекнутый, попрекнутый, пырнутый, 
саданутый. Ударное нутый имеют также причас
тия глаголов с односложной основой, в которых нет 
выбора постановки ударения: гнутый, пнутый (но 
изогнутый).

Ударение переходит на предшествующий (по 
сравнению с формой прош. вр. муж. р.) слог также в 
причастиях глаголов с компонентом пеленать: за-
пелёнатый (запеленал), также перепелёнатый, рас-
пелёнатый, спелёнатый и в причастиях глаголов на 
оть: наколотый (наколол), прополотый (прополол), 
перемолотый (перемолол), вспоротый (вспорол).

§ 1630. В некоторых причастиях у д а р е н и е  
н а х о д и т с я  н а  п р е ф и к с е: сомкнутый, 
прожитый. Если причастие имеет два префикса, 
ударение падает на второй: воспринятый. Префикс 
пере в случае его ударности в причастиях имеет 
ударение на первом слоге: пережитый; исключе
ние: перегнутый.

Ударение падает на префикс в причастиях на 
нутый глаголов, имеющих в основе наст. вр. не
слоговой корневой морф (акц. тип В, см. § 1610): 
изогнутый (изогнул), пригнутый, согнутый, замк-
нутый (замкнул), сомкнутый, воткнутый (во-
ткнул).

П р и м е ч а н и е. В XIX — нач. XX в. ударение на 
ну в причастиях на нутый не противоречило литера
турной норме: Дружины конные смешались; С о м к -
н у т о й, дружною стеной Там рубится со строем
строй (Пушк.); Он смотрит... Кроткий, грустный стон
От губ с о м к н у т ы х оторвался (Лерм.); И этот
лес, с о м к н у т ы й тесно, И эти горные пути (Блок); 
День железный Вкруг меня неумолимо Очертил з а м к -
н у т ы й круг (Блок); И оттуда, где спруты Покачну-
лись в лазурной щели, Закарабкался краб в с п о л о х -
н у т ы й И присел на песчаной мели (Блок); Предвидел я
тебя, земли последний сын! Предчувствовал я жизнь
з а м к н у т ы х поколений (Брют.).

Причастие начатый могло иметь колебания 
ударения: начатый, начатый и начатой: Вздох
полновесный прерывает Едва н а ч а т ы й разго-
вор (Лерм.); И н а ч а т о й недавно труд, И ме-
муары весом с пуд (Некр.). Нормативны были уда
рения запертой, ая, ое, ые (совр. запертый, ая, 
ое, ые): Раздвинув завесы цветные, Глядит на
двери з а п е р т ы е (Некр.); ударение на флексии 
в причастиях увитой, завитой, ая, ое, ые: И кудри
плющем у в и т ы е (Пушк.). В XIX в. причастие 
проклятый было употребительно с ударением как 
на корне, так и на префиксе и окончании: прокля-
тый, проклятый, проклятой (совр. проклятый, см. 
§ 1631): А ты, поэт, п р о к л я т ы й А поллоном, 
Испачкавший простенки кабаков (Пушк.); Или, от-
цом навеки п р о к л я т а я И навсегда потерян-
ная мной, Останься там отступницею края
(Некр.); И сойдешь ты в могилу... герой, Втихомол-
ку п р о к л я т ы й отчизною, Возвеличенный
громкой хвалой (Некр.); И ветер тления подул На
богом п р о к л я т ы е кровли (А. К. Толст.).

§ 1631. Переход ударения на префикс имеет ме
сто также в причастиях глаголов с компонентами 
быть, вить, жить, клясть, лить, нять, 
переть, пить, чать (см. «Особые явления в уда
рении», § 1614–1622): дожитый, налитый. Остают
ся безударными, как и в личных формах, префиксы 
воз, из: возлитый (возлил), изжитый (изжил).

Как правило, причастия этой группы имеют 
ударение на том же слоге, что и в форме прош. вр. 
муж. р.: добытый и (доп.) добытый (добыл и доп. 
добыл), дожитый и (доп.) дожитый (дожил и доп. 
дожил). Отклоняются от правила следующие при
частия глаголов с компонентами в и т ь: обвитый
и (устар.) обвитой (обвил), завитый и завитой (за-
вил), развитый и (доп.) развитый (с ударением раз-
витый причастие употребляется преимущественно 
в прямом знач. (раскрученный, развернутый), с уда
рением развитый — в переносных значениях: раз-
витая верёвка, разносторонне развитая личность; 
в адъективном знач. — только развитой: развитой
ребёнок); но развил; привитый и (устар.) привитой, 
но привил; ж и т ь: обжитый и (доп.) обжитый
(обжил и доп. обжил), изжитый и (устар.) изжи-
той (изжил), нажитый, (доп.) нажитый и (устар.) 
нажитой (нажил и доп. нажил), пережитый, 
(доп.) пережитый и (устар.) пережитой (пережил
и доп. пережил), прижитый, (доп.) прижитый и 
(устар.) прижитой (прижил и доп. прижил), про-
житый, (доп.) прожитый и (устар.) прожитой
(прожил и доп. прожил): И повеяло летом, Дав-
нейдавней порой, Детством, п р о ж и т ы м
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гдето, Гдето здесь, за горой (Твард.); Всю ночь
собаки лают на майдане, А петухи горланят с трех
часов. И снится сон, Который связан с целой
П р о ж и т о й жизнью (Межир.); И мимо проно-
сятся Вдаль поезда. И кажутся сном П р о ж и -
т ы е года (Исак.); л и т ь: долитый и (доп.) до-
литый (долил и доп. долил), залитый, (доп.) зали-
тый и (устар.) залитой (залил и доп. залил): По-
смотри за окошко — Синевой з а л и т о й, Луг
давно уже скошен, Лес стоит золотой (Грибач.); 
На пашни, солнцем з а л и т ы е, На луговой цве-
точный мед Слетают песни золотые, Как будто
небо их поет (Солоух.); Встает Эльбрус, Весь
з а л и т ы й огнем, Как будто куст Костров го-
рит на нем (Тих.); облитый и (доп.) облитый (об-
лил и доп. облил); отлитый и (доп.) отлитый (от-
лил и доп. отлил); пролитый, (доп.) пролитый и 
(устар.) пролитой (пролил и доп. пролил): Живет он
жизнию земной, Глотает жадно дым сраженья И
пар от крови п р о л и т о й (Лерм.); Стихи мои! 
Свидетели живые За мир п р о л и т ы х слез! 
(Некр.); Едва заметные пригорки, Разрывов дым-
ные следы, Щепоть рассыпанной махорки И льдин-
ки п р о л и т о й воды (Симон.); Деревянные дос-
ки, и несколько слов, И далеко в Рязани п р о л и -
т ы е матерью слезы (Симон.); Прильни к земле, и
сквозь смертельный бой Твоя душа услышит моло-
дая, Как плачет по тебе ее любовь, Как плачет
кровь, невинно п р о л и т а я (Исак.); разлитый и 
(устар.) разлитой (разлил); п и т ь: допитый и 
(доп.) допитый (допил и доп. допил), отпитый и 
(доп.) отпитый (отпил и отпил), пропитый и (доп.) 
пропитый (пропил и доп. пропил); н я т ь: обня-
тый (обнял и разг. обнял), перенятый (перенял и 
доп. перенял), принанятый (принанял и разг. прина-
нял), поднятый (поднял и доп. поднял): И в воздухе
п о д н я т ы й молот застыл... Все тихо: ни пес-
ни, ни речи (Некр.), Как прежде, памятник в саду
стоял, Незримой силой п о д н я т ы й из праха
(Щип.); приподнятый (приподнял и разг. припод-
нял).

Ударение причастий на енный

§ 1632. Все причастия на енный относятся к 
акц. типу А прилагательных. Причастия глаголов 
акц. типа А имеют, как правило, ударение на том же 
слоге, что и спрягаемые формы и инфинитив: воз-
вышенный (возвысить: возвышу, сишь, сят, 
возвысь, возвысил, ла, ло, ли), также выстроен-
ный, запечатлённый и (устар.) запечатленный, от-
купоренный, преодолённый. Исключения: осведом-
лённый и (доп.) осведомленный (но: осведомить, 

осведомлю, мишь), нуждённый (по, при) (но 
нудить, нужу, нудишь).

У д а р е н и е  н а  п р е д с у ф ф и к 
с а л ь н о м  с л о г е имеют, как правило, при
частия глаголов акц. типа С (см. § 1611): заслужен-
ный (Под деревом хотел бы я найти З а с л у -
ж е н н ы й покой в конце пути — Маршак); наку-
ренный, растащенный. Некоторые причастия этой 
группы встречаются в разг. речи с ненормативным 
ударением на суффиксе; это находит отражение в 
поэзии: обронённый (норм. оброненный): Счастье
принести должна подкова, В схватке о б р о -
н ё н н а я былой (В. Шошин); разворочённый
(норм. развороченный): Не знали вы, Что я в
сплошном дыму, В р а з в о р о ч ё н н о м бурей
быте (Есен.).

Исключением является ударение на предсуф
фиксальном слоге у следующих причастий глаголов 
акц. типа В: гаченный (за, на; спец.), грызенный
(до, за, из, на, над, об, от, пере, по, под, 
про, раз, с), сдвоенный, жиженный (раз, с), 
зубренный (за, из, на, под, про; от зубрить (де
лать зазубрины)), зуженный (раз, под; разг.), 
короченный (у, под); скошенный (от скосить (на
править вкось)), краденный (на, по, рас, у), об-
краденный и обокраденный; кроенный (в, за, ис, 
на, от, пере, по, под, при, про, рас, с), 
тороченный (в, за, о, пере, под, при), 
труженный (пере), сиженный (до, за, на, об, 
от, пере, под, про, у), слеженный (за, ис, 
про), стриженный (до, за, на, о, об, от, пере, 
по, под, про, рас, со); трушенный (за, на, по, 
под, при, про, рас, с; от трусить (сыпать, вытря
хивая из чегол.); разг.), перетрушенный (от пере-
трусить (переворошить)), цвеченный (от, под, 
рас; разг.); шибленный (от, при, у), а также за-
шибленный (прост.), перешибленный (разг.), под-
шибленный (разг.), прошибленный (прост.), расшиб-
ленный (разг.), сшибленный (разг.); еденный (до, 
за, от, по, про, раз, с), также подъеденный
(разг.).

Ударный предсуффиксальный слог имеют при
частия гл. прясть (см. § 1615): пряденный (но спря-
денный и спрядённый, см. § 1635), всколыхать
(всколышенный), поколебать (поколебленный).

§ 1633. У д а р е н и е  н а  с у ф. м о р ф е  
имеют, как правило, причастия глаголов акц. типа 
В: задымлённый (Летя дорогой задымлённой, Вдали
мы видим пред собой Большой и чистый мир зеле-
ный, А над зеленым — голубой. Маршак); искрив-
лённый, сокрушённый, умудрённый, уточнённый. В 
причастиях этого типа отмечается ненормативное (в 
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некоторых пособиях квалифицируемое как допус
тимое) ударение на предсуффиксальном слоге: ис-
кривленный (норм. искривлённый), продымленный
(норм. продымлённый), настороженный (норм. на-
сторожённый), раздробленный (норм. раздроблён-
ный), снеженный (за, о) (норм. снежённый:
за, о).

Исключением из правила является ударение на 
суффиксе у следующих причастий глаголов акц. 
типа С: бешённый, ая, ое, ые (вз, пере); делён-
ный (об, от, пере, по, раз), дразнённый (по, 
под, раз) (но: задразненный и задразнённый, пере-
дразненный и передразнённый, см. § 1634); 
клонённый (на, от, при, с, у), крещённый (за, 
ис, о, пере), преломлённый, менённый (за, из, 
об, от, пере, под, при, с), умолённый, осаждён-
ный (от осадить (заставить выделиться из раство
ра)), суждённый (о, об, при), восхвалённый, 
ценённый (на, недоо, о, перео, рас, у).

Ударный суф. морф отмечается у причастий 
глаголов с компонентом честь и глаголов на чь, 
сти, сть, принадлежащих к акц. типу D: завезён-
ный, заведённый, обожжённый, спасённый, пред-
почтённый, прочтённый. Встречающееся ударение 
на предсуффиксальном слоге является отступлени
ем от нормы: подвезенный (норм. подвезённый).

Причастия глаголов с колебаниями ударения по 
акц. типам В и С могут иметь: 1) ударение на пред
суффиксальном слоге: винченный (в, вз, до, за, 
на, от, по, пере, под, при, про, раз, с), 
гороженный (за, на, о, об, от, пере, под, при, 
раз), зубренный (за, под, про; от зубрить (заучи
вать)); доенный (из, на, от, по, раз, с), крошен-
ный (до, ис, на, об, пере, по, под, рас),
круженный (по, про), луженный (от, пере, по), 
поенный (за, о, от, пере, по, под, про), напо-
енный (от напоить (дать пить)), упоенный (от упоить
(довести до опьянения); прост.); ряженный (от ря-
дить (нанимать), (управлять)), скобленный (до, за, 
на, о, об, от, пере, по, под, про, со), 
строченный (до, за, ис, на, об, от, пере, по, 
под, при, про, со), сученный (в, за, на, от, 
пере, под, рас, с), перетруженный; 2) ударение 
на суф. морфе: белённый (до, за, на, от, пере, 
по, под, про), глушённый, дружённый (раз, с), 
замутнённый, осаждённый (от осадить (подверг
нуть осаде)), поглощённый (поглотить), вспоённый, 
селённый (в, за, на, от, пере, по, под, при, 
рас, с),слонённый (за, от, при), шевелённый
(по, рас), 3) колебание ударения, например: за-
груженный и (доп.) загружённый (список причас

тий с колеблющимся ударением приводится в 
§ 1634–1635).

§ 1634. Существуют причастия на енный, в ко
торых у д а р е н и е  к о л е б л е т с я. Это —
причастия некоторых глаголов акц. типов А, В, С и 
D, а также глаголов, характеризующихся колебани
ем ударения.

А к ц. т и п  А: окровавленный и (устар.) окро-
вавлённый; пример устар. ударения: Но, как в тем-
нице узник заключенный, Ищу напрасно: кровь и
мрак! Лишь там, в черте зари о к р о в а в л ё н -
н о й — Таинственный еще невнятный знак (Блок); 
осведомлённый и (доп.) осведомленный; пененный
(вс, за, на) и устар. пенённый (вс, за, на): Набе-
гали тучи. Глухо рокотало Озеро, волнуя в с п е -
н е н н ы е воды (Надсон) и: Прискакала дикой
степью на в с п е н ё н н о м скакуне (Блок).

А к ц. т и п  В: разгромлённый и (доп.) раз-
громленный; раздвоённый и (доп.) раздвоенный (но 
только сдвоенный от сдвоить (соединить по двое), 
(удвоить) — акц. тип В), золоченный (за, пере, по, 
раз) и (устар.) золочённый (за, пере, по, раз): 
Сам Будда сидит п о з о л о ч е н н о й тучей и
нюхает жженые травы (Тих.) и: И в роще тают
облака, П о з о л о ч ё н н ы е слегка (Грибач.); 
кошённый (ис, пере) и (доп.) кошенный (ис, пе-
ре) (от перекосить (искривить)), раскошённый и 
(доп.) раскошенный (от раскосить глаза или (укре
пить раскосами)); изрешечённый и (доп.) изрешечен-
ный; затвержённый и (доп.) затверженный (но: 
подтверждённый, утверждённый).

А к ц. т и п  С: дразненный (за, пере) и 
(доп.) дразнённый (за, пере); вскормленный и (ус
тар.) вскормлённый: Не выли в штабе макартуро-
вом Для травли в с к о р м л е н н ы е псы (Гри
бач.) и: Всю неоглядную Россию Наследуем, как от-
чий дом, Мы — люди русские, простые, Своим
в с к о р м л ё н н ы е т р у д о м (Б. Ручьев); 
маненный (пере, по, под, при, с, у) и манённый
(пере, по, под, при, с, у) (но заманенный).

А к ц. т и п D. Следующим причастиям гла
голов с компонентом йти свойственны колебания 
ударения: пройденный и (доп.) пройдённый: И чтоб
лучше видеть это время, Все пространство
п р о й д е н н ы х путей, Соберите молодое племя, 
Поднимите на руки детей (Светл.) и: С привала
славы мир видней, Все пути п р о й д ё н н ы е
близки. Пусть невзгоды пережитых дней Инеем
подернули виски (Сурк.); найденный и (устар.) най-
дённый. Ударение только на суф. морфе: обойдён-
ный, перейдённый: И, умирающий, все страшен,
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Всей п е р е й д ё н н о й глубиной (Фет); превзой-
дённый.

§ 1635. П р и ч а с т и я  г л а г о л о в  с  
к о л е б л ю щ и м с я  у д а р е н и е м.

П о  а к ц. т и п а м  А  и  В: клинённый (в, 
за, пере, под, рас) и клинённый (в, за, пере, 
под, рас) (от клинить — акц. тип В и клинить —
акц. тип А); опорожнённый и (доп.) опорожненный
(от опорожнить — акц. тип В и (доп.) опорож-
нить — акц. тип А); уменьшенный (пре, при) и 
(устар.) уменьшённый (пре, при) (от уменьшить —
акц. тип А и (устар.) уменьшить — акц. тип В); усу-
гублённый и (доп.) усугубленный (от усугубить —
акц. тип В и (доп.) усугубить — акц. тип А).

П о  а к ц. т и п а м  В  и  С: груженный
(до, за, на, недо, от, пере, под, про, раз, с) и 
(доп.) гружённый (до, за, на, недо, от, пере, 
под, про, раз, с), погруженный и (доп.) погру-
жённый (от погрузить (загрузить, поместить на 
транспорт)) (но только погружённый от погрузить
(опустить в жидкость, окунуть): Подумайте! Вчера
еще Там плыл туманный шар, Боками Подмерзаю-
щий И п о г р у ж ё н н ы й в пар. Кирс.); Взби-
рался в гору ты, рудой н а г р у ж е н н ы й, 
/могучий, шумно дышащий, натруженный (Евтуш.) 
и: Предо мною ползла вереница Н а г р у ж ё н -
н ы х скрипучих телег (Блок); круженный (вс, 
за) и кружённый (вс, за) (но: круженный, по-
круженный, раскруженный, окружённый); взма-
ненный и взманённый; луженный (за) и лужённый
(за) (но: отлуженный, перелуженный, полужен-
ный); пруженный (за, на, пере) и (доп.) 
пружённый (за, на, пере); заряжённый (пере) и 
(доп.) заряженный (пере) от зарядить (вложить 
заряд): Кто подумал бы когдато, Что достанется
бойцу С з а р я ж ё н н о ю гранатой К своему
ползти крыльцу (Твард.) и: Молчат угрюмые сол-
даты, Весь мир видавшие в огне. З а р я ж е н -
н ы е автоматы Лежат на танковой броне
(Е. Долматовский); разряжённый и (доп.) разря-
женный от разрядить (освободить от заряда) (но 
разряженный (нарядно одетый)); натруженный и 
натружённый: В минуту горя, в час разлуки Целую
мысленно всегда Твои н а т р у ж е н н ы е руки В
часы бессменного труда (С. Васильев) и: Когда
страшишься смерти скорой, Когда твои неярки
дни, — К плитам Сиенского собора Свой н а -
т р у ж ё н н ы й взор склони (Блок) (но: пере-
труженный от перетрудить С и В, утруждён-
ный — от утрудить В).

Колебания ударения имеют место также в
п р и ч а с т и я х  г л а г о л о в  с  к о м п о 

н е н т а м и  п р я с т ь и  с е ч ь (бить розга
ми): пряденный (в, до, ис, на, от, пере, при, 
про, с) и прядённый (в, до, ис, на, от, пере, 
при, про, с) (но: пряденный); сечённый (за, ис, 
пере, по) и (устар.) сеченный (за, ис, пере, по).

П р и м е ч а н и е. Многие причастия, имеющие 
сейчас ударение на предсуффиксальном слоге, в XIX в. 
характеризовались колебанием ударения или ударением 
на суффиксе. Например, прич. потупленный, ускоренный, 
похищенный в языке XIX в. могли также иметь ударение 
на суффиксе: О, скоро ль милого найдут Ее п о т у п -
л е н н ы е взоры? (Пушк.) и: Твой шалью стан не покро-
венный, Твой взор на груди п о т у п л е н н ы й
(Пушк.); прич. возвышенный, униженный, пресыщенный, 
украшенный, возглавленный, ознакомленный, умилостив-
ленный, потопленный, заученный могли употребляться с 
ударенном на суффиксальном слоге: Вы, у к р а ш е н -
н ы е проворно Толстого кистью чудотворной (Пушк.); 
И в о з в ы ш е н н ы е стремнины И те коварные се-
дины (Лерм.); так порой Властитель, полубог земной, На
пышном троне, окруженный Льстецов толпою у н и -
ж ё н н о й, Грустит о том, что одному На свете рав-
ных нет ему (Лерм.); Поверь: для них смешон твой плач и
твой укор, С своим напевом з а у ч ё н н ы м, Как раз-
румяненный трагический актер, Махающий мечом кар-
тонным (Лерм.). С другой стороны, некоторые причас
тия, имеющие сейчас ударение на суффиксальном слоге, 
в XIX в. могли употребляться с ударением на предсуф
фиксальном слоге, например: совр. переполошённый и 
устар. переполошенный, совр. увлажнённый и устар. ув-
лажненный.

Ударение причастий на анный

§ 1636. Полные страдат. причастия на анный
(янный) относятся к акц. типу А прилагательных: 
сделанный, ввязанный, выигранный, познанный. Ис
ключение — причастия глаголов, характеризую
щихся особыми явлениями в ударении (о них см. 
ниже).

Причастия глаголов акц. типа А с инфинитивом 
на неударное ать (ять) имеют ударение на том же 
слоге, что и все другие формы соответствующих 
глаголов: сделанный (сделать: сделаю, аешь, ают, 
сделай, сделал, ла, ло, ли), выстраданный.

Ударение в причастиях находится на втором 
слоге от конца основы, если инфинитив оканчива
ется на ударное ать (ять): перечитанный (пере-
читать — перечитало, акц. тип А), закованный
(заковать — заковало, акц. тип В), ввязанный (ввя-
зать — ввязало, акц. тип С). Ударение этого типа 
имеют также причастия префиксальных глаголов с 
компонентами глодать, клепать, махать, ме-
тать, плескать, полоскать, щепать, щипать, 
характеризующихся вариантными формами и уда



СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛА 697
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

рением по акц. типам А и С (см. § 1609). В виде ис
ключения ударение на последнем слоге основы 
имеют следующие причастия: изваянный, обуянный
(устар.), стяжанный (устар., высок.), а также дан-
ный (с, перес) и устар. гнанный.

П р и м е ч а н и е. В XIX в. некоторые причастия на 
анный (янный) могли употребляться с ударением как на 
последнем, так и на предпоследнем слоге основы. В этих 
случаях причастия с ударением на последнем слоге осно
вы, как правило, имели высокую стилистическую окра
ску, например: избранный и книжн. высок. избранный: 
Когда труды я ваши разделял, Не и з б р а н н ы й еще
народной волей (Пушк.) и: Допрашивать царей, царей
законных, Назначенных, и з б р а н н ы х всенародно
(Пушк.); Как я любил в тебе, мой серафим, Борьбу твою
с моею мыслью каждой, Ту робость, что лишь и з -
б р а н н ы м одним Душам дается (Ан. Григорьев) и: И
ты не сжалась в тесный круг избранный, А разлилась по
всей стране родной (Ап. Григорьев); На кровле у с т -
л а н н о й коврами Сидит невеста средь подруг (Лерм.) 
и: О хищный враг! И труд толиких лет, И трупами
у с т л а н н ы й путь побед (В. Жуковский). Примеры 
устар. ударения: И труп, от праведных и з г н а н н ы й, 
Никто к кладбищу не отнес (Лерм.); С налета смяла в
ней нарядные цветы И разметала сад, тщеславием
у б р а н н ы й (А. К. Толст.).

Об ударении сходных с причастиями отгла
гольных прилагательных на анный (янный) см. 
§ 663.

В некоторых причастиях на анный (янный) 
у д а р е н и е  н а х о д и т с я  н а  п р е ф и к 
с е: досланный, разостланный. В причастиях с 
двумя префиксами ударение падает на второй 
префикс: перепроданный. Префикс пере имеет 
ударение на первом слоге только в прич. передан-
ный; в причастиях всех других глаголов ударен 
второй слог: перебранный, перегнанный, переслан-
ный. Ударение на префиксе имеет место в прич. 
глаголов с компонентами знать (акц. тип А) —
познанный, узнанный; слать (акц. тип В): ото-
сланный, подосланный; стлать (акц. тип С): за-
стланный, устланный, ткать (см. § 1615): со-
тканный. Ударение падает на префикс также в 
прич. префиксальных глаголов с компонентами 
брать, врать, гнать, драть, ждать, жрать, 
звать, лгать, рвать, спать, дать (см. § 1615–
1622): избранный, разобранный, навранный (разг.), 
вогнанный, ободранный, прожданный, сожран-
ный, зазванный, оболганный, порванный, заспан-
ный, заданный. В прич. глагола создать и глаголов 
с компонентом создать ударение перемещается 
на второй слог влево от конца основы: созданный, 
воссозданный.

Ударение кратких форм причастий

§ 1637. Ударение кратких форм причастий, как 
и кратких прилагательных (см. § 1353), менее ус
тойчиво, чем ударение полных форм, и в некоторых 
случаях характеризуется колебаниями. По соотно
шению неконечного и конечного ударения у крат
ких форм причастий различаются акц. подтипы /А и 
/В прилагательных (см. § 1353): 1) акц. подтип /А 
прилагательных — ударение на основе во всех 
формах: разбужен, разбужена, разбужено, разбу-
жены; изогнут, изогнута, изогнуто, изогнуты; уз-
нан, узнана, узнано, узнаны; 2) акц. подтип /В при
лагательных — ударение на флексии во всех фор
мах (в форме муж. р. — условное ударение на флек
сии): уточнён, уточнена, уточнено, уточнены. В 
особые группы выделяются причастия, характери
зующиеся: 1) ударением на флексии в форме 
жен. р.: взята, пересдана (см. § 1639, 1641); 2) уда
рением на префиксе в форме муж. и сред. р. и 
мн. ч.: разодран, разодрано, разодраны; обнят, об-
нято, обняты (см. § 1639, 1641). У причастий этих 
двух групп отмечаются следующие виды колеба
ний: а) в жен. р.: обвита и (разг.) обвита, додана и 
(разг.) додана (см. § 1639, 1641); б) в муж. и сред. р. 
и мн. ч.: обвит, обвито, обвиты и (доп.) обвит, 
обвито, обвиты (см. § 1639).

§ 1638. Все краткие формы п р и ч а с т и й  
н а м характеризуются ударением акц. подти
па /А прилагательных. Ударение в них находится 
на том же слоге, что и в соответствующей полной 
форме причастия: видим, видима, видимо, видимы
(видимый); любим, любима, любимо, любимы (лю-
бимый).

§ 1639. П р и ч а с т и я  с  с у ф. т, отно
сящиеся к акц. типу А прилагательных, в кратких 
формах имеют ударение на том же слоге, что и со
ответствующие полные формы: обут, обута, обу-
то, обуты (обутый), раздобыт, раздобыта, раздо-
быто, раздобыты (раздобытый), перешит, пере-
шита, перешито, перешиты (перешитый), вбит, 
вбита, вбито, вбиты (вбитый), спелёнат, спелёна-
та, спелёнато, спелёнаты (спелёнатый), наколот, 
наколота, наколото, наколоты (наколотый), под-
тянут, подтянута, подтянуто, подтянуты (под-
тянутый), гнут, гнута, гнуто, гнуты (гнутый), 
обмакнут, обмакнута, обмакнуто, обмакнуты (об-
макнутый), изогнут, изогнута, изогнуто, изогнуты
(изогнутый), сомкнут, сомкнута, сомкнуто, сомк-
нуты (сомкнутый).

П р и м е ч а н и е. Ударение на ну в кратких фор
мах, как и в полных (см. § 1630), в XIX в. не противоре
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чило литературной норме: Там ждут меня бесстрашные
дружины, Уже сошлись, уже с о м к н у т ы в строй
(Пушк.); И зрит: их узкие врата Замком з а м к н у т ы
непокорным (Пушк.).

Исключение составляют краткие формы при
частий глаголов с особыми явлениями в ударении 
(см. § 1614–1623): у них ударение находится, как 
правило, на том же слоге, что и в формах прош. вр. 
Краткие формы этой группы причастий характери
зуются: 1) ударением на флексии в форме жен. р.: 
влита (влит, влито, влиты) (нередко отмечается 
колебание ударения: обвита и разг. обвита); 
2) ударением на префиксе во всех формах, кроме 
формы жен. р.: проклят, проклято, прокляты; нор
мальны также вариантные формы с ударением на 
префиксе и на корне: прожит, прожито, прожиты
и (доп.) прожит, прожито, прожиты.

У д а р е н и е  н а  ф л е к с и и  в  к р а т 
к о й  ф о р м е  ж е н. р. имеют причастия гл. 
взять и глаголов с компонентами жить, клясть, 
лить, нять, чать, в которых ударение находится 
на флексии в форме прош. вр. жен. р. (см. § 1615); 
взята (взяла), дожита, обжита, прожита, зали-
та, пролита, воспринята, начата, проклята (но 
будь проклята).

П р и м е ч а н и е. Распространенное в разг. речи 
ударение не на флексии у причастий данной группы явля
ется отклонением от нормы: поднята, перенята, занята, 
взята.

Ударение на основе имеет краткое прич. добы-
та (но добыла).

В кратких формах жен. р. причастий глаголов с 
компонентами вить, переть, пить в разг. речи 
допускается ударение на корне: увита и (разг.) уви-
та; однако предпочтительно ударение на флексии: 
увита, завита. Ниже приводятся причастия, в кото
рых ударение в краткой форме жен. р. колеблется: 
а) прич. глагола в и т ь и всех его префиксальных 
образований: вита и (разг.) вита: Весной и солнцем
на лугу О б в и т а желтая дорога (Есен.) и: Я не
пел тебя никогда, Моя радость и маета, Ты про-
шла сквозь мои года, Летней радугой о б в и т а
(Грибач.); П о в и т а плющом ограда, Все до-
рожки там в цвету (Щипач.) и: Тишиною сумрач-
ной п о в и т а Статуя из серого гранита
(С. Остр.); б) прич. глаголов с компонентом
п е р е т ь: оперта и (доп.) опёрта, но: заперта, 
отперта и прост. пёрта (до, пере, по, при, про, 
рас, с, у); в) причастия, образованные от гл.
п и т ь и его префиксальных образований: допита
и допита, испита и испита, отпита и отпита, 

пита и пита, пропита и пропита, распита и рас-
пита; И с п и т а бесславная чаша И выпита ча-
ша побед (Смел.).

У д а р е н и е  н а  п р е ф и к с е  в о  
в с е х  к р а т к и х  ф о р м а х, к р о м е  
ф о р м ы  ж е н. р., могут иметь причастия глаго
лов с компонентами быть, жить, клясть, лить, 
нять, переть, пить, чать. В них ударение пада
ет, как правило, на тот же слог, что и в формах 
прош. вр. (см. § 1614–1619): отперт, то, ты (от-
пер, ло, ли), забыт, то, ты (забыл, ло, ли), на-
жит, то, ты и (доп.) нажит, то, ты (нажил, 
ло, ли и доп. нажил, ло, ли): В прошлом виденья
п р о ж и т ы, о т ж и т ы... Что ж! В веке но-
вом — тот же, тот же ты! (Брюс.); Нет на све-
те Родины дороже, Надо все нам делать для нее, 
Чтобы день, который нами п р о ж и т, Каждым
часом радовал ее (Прок.) и: Все, что пролито, что
пропито, п р о ж и т о, — Не уходит, не забыть, 
не смять, не сжечь его. Память, я твоими пулями
прошита, Я осколками твоими изрешечена
(Р. Казак.); Под ногами кирпичный и каменный лом. 
Спотыкаясь, блуждаю я здесь, И на, небе, что
з а л и т о черным стеклом, Ничего не могу я про-
честь (Тих.); И от тех речей, улыбок З а л и т
краской сам солдат: Вот Европа, а спасибо Все
порусски говорят (Твард.) и: З а л и т водой кос-
тер мятежный, Еще покуда прочен трон, Разгром
царизма неизбежный Так безнадежно отдален
(И. Михайлов).

Краткие формы прич. добытый имеют сле
дующие акцентные характеристики: добыт, добы-
то, добыты и (доп.) добыт, добыто, добыты. 
Прич. развитый характеризуется колебанием уда
рения в кратких формах: развит, развито, развиты
(преимущественно в знач. (раскручен), (развернут)) и 
развит, развито, развиты (преимущественно в пе
реносных знач.). Отклоняются по ударению от 
форм прош. вр.: обнят, то, ты (обнял, ло, ли и 
разг. обнял, ло, ли), перенят, то, ты (перенял, 
ло, ли и доп. перенял, ло, ли), поднят, то, ты
(поднял, ло, ли и доп. поднял, ло, ли), приподнят, 
то, ты (приподнял, ло, ли и разг. приподнял, ло, 
ли). В прич. пожито, попито, употребляемых 
только в краткой форме сред. р., ударение всегда на 
префиксе.

П р и м е ч а н и е. Ударение на флексии в краткой 
форме сред. р. и мн. ч. для причастий с особыми явле
ниями в ударении (залито, перевиты, завиты, залиты,
налиты, заперты) является отступлением от нормы. От
клонением от нормы являются словоформы розлит, роз-
лито, розлиты с ударением на префиксе.
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§ 1640. Краткие формы страдат. п р и ч а с 
т и й  н а  е н с ударным суффиксом (см. § 1633) 
имеют ударение акц. подтипа /В прилагательных 
(см. § 1353): принесён, принесена, принесено, прине-
сены (принесённый), оглушён, оглушена, оглушено, 
оглушены (оглушённый). Исключение — редко 
употребляющееся (высок.) прич. (по)веленный, 
(по)велен, на, но, ны.

Краткие формы причастий, имеющих в полных 
формах безударный суффикс, характеризуются уда
рением акц. подтипа /А прилагательных (см. 
§ 1353): завален, завалена, завалено, завалены (зава-
ленный), выстроен, выстроена, выстроено, вы-
строены (выстроенный).

§ 1641. Большинство страдат. п р и ч а с т и й  
н а  а н (я н) относится к акц. п о д т и п у /А 
прилагательных (см. § 1353): в кратких формах уда
рение падает на тот же слог, что и в полной форме:
затушёван, затушёвана, затушёвано, затушёваны
(затушёванный), осмеян, осмеяна, осмеяно, осмея-
ны (осмеянный), узнан, узнана, узнано, узнаны (уз-
нанный), разослан, на, но, ны (разосланный), уст-
лан, на, но, ны (устланный), соткан, на, но, ны
(сотканный). Исключения — краткие формы при
частий, образованных от глаголов с особыми явле
ниями в ударении (о них см. ниже).

П р и м е ч а н и е. В XIX в. не противоречило нор
ме в кратких причастиях на ан (ян) ударение акц. под
типа /В прилагательных (см. § 1353): убран, ана, ано, 
аны: Сперва в монастыре оно Смиренья кельей н а -
з в а н о (В. Жуковский); Но лето быстрое летит. На-
стала осень золотая. Природа трепетна, бледна, Как
жертва, пышно у б р а н а (Пушк.); На мягкой пуховой
постели, В парчу и жемчуг у б р а н а, Ждала она гостя. 
Шипели Пред нею два кубка вина (Лерм.).

Причастия глаголов с особыми явлениями в 
ударении (см. § 1614–1623) имеют у д а р е н и е  
н а  п р е ф и к с е  в  к р а т к и х  ф о р м а х  
м у ж. и  с р е д. р. и  м н. ч.: прибран, прибра-
но, прибраны (прибранный), разодран, но, ны (ра-
зодранный), призван, но, ны (призванный), придан, 
но, ны (приданный). В кратких формах сред. р. и 
мн. ч. причастий префиксальных глаголов с компо
нентом создать ударен первый слог корня: 
(вос)созданный, (вос)создан, но, ны.

В  ф о р м е  ж е н. р. кратких причастий уда
рение может или находиться на флексии: звана, да-
на, или характеризуется колебанием: названа и (ус
тар.) названа, издана и (доп.) издана.

В кратких формах причастий данный, пересдан-
ный, сданный ударна флексия (в краткой форме 

муж. р. условное ударение на флексии): дан, дано, 
даны, пересдан, ано, аны.

У д а р е н и е  н а  п р е ф и к с е  и  у с 
т а р е в а ю щ е е  н а  ф л е к с и и имеют в 
краткой форме жен. р. причастия глаголов с компо
нентами брать, врать, гнать, драть, звать, 
ждать, жрать, лгать, рвать, спать, убрана и 
(устар.) убрана, переврана и (устар.) переврана, за-
гнана и (устар.) загнана, содрана и (устар.) содрана, 
созвана и (устар.) созвана, прождана и (устар.) 
прождана, пожрана и (устар.) пожрана, оболгана и 
(устар.) оболгана, сорвана и (устар.) сорвана. Срав
ним: звана (званный), где нет выбора в постановке 
ударения.

Краткие причастия жен. р. глаголов с компонен
том дать имеют следующие акцентные характери
стики: 1) ударение на флексии и в разг. речи — на 
префиксе: додана и (разг.) додана, задана и (разг.) 
задана, наддана и (разг.) наддана, обдана и (разг.) 
обдана, отдана и (разг.) отдана, передана и (разг.) 
передана, подана и (разг.) подана, поддана и (разг.) 
поддана, предана и (разг.) предана, преподана и 
(разг.) преподана, придана и (разг.) придана, раздана
и (разг.) роздана; 2) ударение на флексии как норм., 
допустимое на префиксе: издана (и доп.) издана, пе-
реиздана и (доп.) переиздана, продана (за, пере) и 
(доп.) продана (за, пере), распродана и (доп.) рас-
продана; 3) ударение на флексии: воздана, дана, пе-
ресдана, сдана. Краткие причастия глаголов с ком
понентом создать в форме жен. р. имеют ударение 
на флексии и в разг. речи ударение на первом слоге 
корня: воссоздана и (разг.) создана, пересоздана и 
(разг.) создана, создана и (разг.) создана.

§ 1642. В кратких формах прич. дан, дано, даны, 
употребляемых с отрицат. частицей не, у д а р е 
н и е  м о ж е т  п е р е м е щ а т ь с я  н а  
ч а с т и ц у  н е; в краткой форме жен. р. (дана) 
перемещения нет: не дан, не дано и не дано, не даны
и не даны, но не дана. В знач. (не предоставлено 
права, возможности делать чтонибудь) в сочетании 
с инфинитивом употребляется только ударение не
дано: Нам н е д а н о предугадать, Как слово
наше отзовется (Тютч.).

Ударение деепричастий

§ 1643. Ударение в д е е п р и ч а с т и я х  с  
с у ф. а (я) сохраняется на том же слоге, что и в 
форме 1 л. ед. ч. наст. вр. глаголов: играя (играю), 
неся (несу), видя (вижу), дыша (дышу), кружа
(кружу), молотя (молочу). Исключения: 1) деепри
частия глаголов с компонентами давать, знавать, 
ставать, в которых ударение — как в инфинитиве: 
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давая (давать), создавая (создавать), сознавая
(сознавать), уставая (уставать); 2) лёжа, сидя, 
стоя. Ударение на суф. а имеют устар. дееприч. 
виясь и бия (бия себя в грудь). Дееприч. судя (с 
ударным суф. я) в составе предлога судя по имеет 
ударение судя. К о л е б а н и я  у д а р е н и я:
глядя и (доп.) глядя: не глядя в книгу; шёл, глядя по
сторонам; в составе предлога (глядя на чтон. и по
чемун.) — только глядя (на ночь глядя пошли; по-
ступайте глядя по обстоятельствам).

В  д е е п р и ч а с т и я х  с  с у ф. у ч и
всегда ударен предсуффиксальный слог: будучи, 
сидючи, едучи, крадучись.

§ 1644. В  д е е п р и ч а с т и я х  с  с у ф. 
в/вши/ши, как и в причастиях на вший (ший) (см. 
§ 1628), ударение падает на тот же слог, что и в ин
финитиве: (видеть, видевший), видев, видевши; 
(остричь, остригший), остригши; (написать, напи-

савший), написав, написавши. Деепричастия на ши
глаголов с компонентом мереть имеют те же осо
бенности ударения, что и соответствующие дейст
вит. прич. прош. вр. (см. § 1628): 1) колебания уда
рения: замерши и замерши (замерший и замерший); 
2) ударение на корне: перемерши и перемёрши (пе-
ремерший и перемёрший — прост.), умерши (умер-
ший). Аналогично деепричастия глаголов с компо
нентом переть имеют те же особенности ударения, 
что и соответствующие причастия: заперши (запер-
ший), опёрши (опёрший).

Деепричастия на шись от глаголов с компонен
том переться имеют следующие акцентные харак
теристики: 1) ударение на суф.: запершись, отпер-
шись; 2) ударение на предсуффиксальном слоге: 
впёршись, допёршись, напёршись (все — прост.); 
3) колебания: опёршись и опершись, подпёршись и 
подпершись, упёршись и упершись.
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НАРЕЧИЕ

*
§ 1645. Н а р е ч и е — это часть речи, обозна

чающая непроцессуальный признак действия, 
предмета или другого непроцессуального призна
ка — качества либо свойства: идти д о м о й —
дорога д о м о й; п р е к р а с н о читает —
п р е к р а с н о образован; о ч е н ь интересует-
ся — о ч е н ь интересный — о ч е н ь интересно
рассказывает; п о  м о с к о в с к и гостеприи-
мен — п о  м о с к о в с к и гостеприимно встре-
тил — гостеприимство п о  м о с к о в с к и. 
Главным формальным признаком наречия как части 
речи является отсутствие словоизменения. Исклю
чение составляют наречия, образующие формы 
сравнительной степени (см. § 1646).

По своему общему значению непроцессуально
го признака наречия близки прилагательным. Этим 
значением определяются синтаксические функции 
наречий: вопервых, они определяют глагол, имя 
или другое наречие, соединяясь с ним связью при
мыкания; вовторых, наречия свободно употребля
ются в функции сказуемого; втретьих, наречия оп
ределяют предложение в целом. Все эти функции 
наречия описаны в разделе «Синтаксис».

Тот или иной вид отношений, возникающих при 
синтаксических связях наречий, в значительной 
степени предопределен (а очень часто и ограничен) 
лексическими значениями самих наречий: в с ю -
д у туман или дорога д о м о й — определение по 
месту, с е г о д н я дождь или встреча в е ч е -
р о м — определение по времени, о ч е н ь за-
нятный — определение по мере, степени.

§ 1646. Наречия на о, е, мотивированные каче
ственными прилагательными (весело, грустно, про-
хладно, сильно, сладко, тихо, тяжело), имеют мор
фологическую категорию степени сравнения, пред
ставленную двумя рядами форм — положительной 
и сравнительной степени: весело — веселее, груст-
но — грустнее, сладко — слаще, тихо — тише, 
плохо — хуже (о категории сравнения см. § 1307). В 
форме п о л о ж и т е л ь н о й  с т е п е н и при
знак представлен вне сопоставления с возможным 
другим его проявлением; в форме с р а в н и 
т е л ь н о й степени признак представлен как об
наруживающийся в большой степени по сравнению 
с другим возможным его проявлением.

Значение и способы образования форм сравнит. 
степени у наречий на о, е полностью совпадают со 
значением и способами образования сравнит. сте
пени качественных прилагательных (см. § 1342). В 
употреблении эти совпадающие формы различают
ся только синтаксически: Эта книга интересная —
и н т е р е с н е е, чем та (прил.); Эта книга напи-
сана интересно — написана и н т е р е с н е е, чем
та (наречие).

§ 1647. П о  с л о в о о б р а з о в а т е л ь 
н о й  с т р у к т у р е все наречия делятся на мо
тивированные и немотивированные. Основную 
часть составляют наречия, м о т и в и р о в а н 
н ы е словами всех неслужебных частей речи: 
1) прилагательными: красиво, привычно, равнодуш-
но; терпимо, взволнованно; вызывающе, ошелом-
ляюще; дружески; босиком, тайком; поделовому, 
похорошему; побратски, подружески, полисьи; 
поровну, сослепу, врассыпную, вчерне; докрасна, 
издалека, сгоряча; 2) существительными: весной, 
днем, рысью, чудом, бобриком, калачиком, домой; 
вверх, всерьез, вокруг, вразбивку, наизнанку, напро-
кат, вверху, вначале, наверху, поблизости, доверху, 
сбоку, впереди, издали; 3) числительными: дважды, 
трижды, втрое, надвое, намного, помалу; 4) место
имениями: зачем, отчего, незачем; 5) глаголами: 
стоймя, ливмя, кишмя (кишит), мельком, волоком, 
молчком, ходуном (ходит), ощупью, вплавь, вдогон-
ку, вприкуску, нараспашку, наугад, второпях, до-
упаду, сроду, спросонок, невмоготу; 6) наречиями: 
рановато, слабовато, тихонько, частенько, то-
ненько, близехонько, рядком, сторонкой, втихомол-
ку, тихонечко, пешочком, недаром, ненадолго, за-
светло, навсегда, отныне, отовсюду, позавчера. О 
словообразовании наречий см. § 976–1029.

К  н е м о т и в и р о в а н н ы м наречиям 
принадлежат преимущественно слова, называющие 
признак как то или иное обстоятельство: времени: 
вчера, завтра, тогда, когда, иногда, всегда, пока, 
теперь, ныне (устар.), уже, после; места: вон, прочь, 
здесь, где, возле, подле, около, там, тут, туда, сю-
да, куда, всюду; образа и способа действия: вдруг, 
как, так, иначе; степени или меры: столько (устар. 
столь), сколько (устар. сколь), очень, почти, едва, 
еле, чуть.
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§ 1648. В зависимости от того, называет ли на
речие признак или только указывает на него, все 
наречия делятся на знаменательные и местоимен
ные. М е с т о и м е н н ы е  н а р е ч и я  обра
зуют следующие группы: 1) л и ч н ы е, со знач. 
«как свойственно лицу (лицам), как делает, посту
пает лицо (делают, поступают лица)»: помоему, 
потвоему, понашему, повашему; в разг. речи 
употребляются наречия поего, поее, поих, в про
сторечии поихнему; 2) в о з в р а т н о е: посвое-
му со знач. «как свойственно лицу — субъекту дей
ствия»: знаю, что ты поступишь п о  с в о е м у; 
он все понимает п о  с в о е м у; 3) у к а з а 
т е л ь н ы е: здесь, там, тут, туда, потому, по-
этому, затем, оттого, тогда, так, этак; 4) о п 
р е д е л и т е л ь н ы е: повсякому, всячески, везде, 
всюду, отовсюду, всегда, поиному, подругому, 
много; 5) в о п р о с и т е л ь н ы е: где, куда, от-
куда, когда, зачем, отчего, почему, как; 6) н е 
о п р е д е л е н н ы е: гдето, откудато, ку-
далибо, какнибудь, гденибудь, куданибудь, ко-
гданибудь, коекак, коегде, коекуда, коекогда; 
7) о т р и ц а т е л ь н ы е: нигде, никуда, никогда, 
низачем, никак, негде, некуда, некогда, незачем, не-
откуда. Об образовании неопределенных и отрица
тельных наречий см. § 1036–1039.

§ 1649. По лексическому значению все наречия, 
как знаменательные, так и местоименные, делятся 
на два лексикограмматических разряда: 1) собст
веннохарактеризующие, т. е. обозначающие свой
ства, качества, способ действия, интенсивность 
проявления признака, 2) обстоятельственные, обо
значающие признак, внешний по отношению к его 
носителю, т. е. характеризующие по месту, времени, 
условию и другим обстоятельствам (дома, там, 
вчера, вместе, вдвоем). Внутри собственнохарак-
теризующих и обстоятельственных наречий в свою 
очередь возможны более частные лексикосеманти-
ческие группировки.

§ 1650. Основное деление собственнохаракте-
ризующих наречий — это деление на наречия об
раза действия и наречия степени (или количествен
ные). В  н а р е ч и я х  о б р а з а  д е й с т 
в и я представлены и разнообразные частные виды 
общего значения качественности и свойственно
сти — от значения качественнохарактеризующего 
(быстро, весело, как, так), до значений сравнения, 
уподобления (побабьи, помедвежьи, постарому, 
понашему; дыбом, ежиком, столбом). Среди этих 
наречий выделяется большая группа качественных 
наречий на о, е, мотивированных качественными 
прилагательными: быстро, весело, безобразно, гру-

стно, красиво, мелодично, медленно. Такие наречия 
(за исключением слов, образованных от адъективи
рованных причастий типа вызывающе, ошеломляю-
ще) имеют следующие признаки: 1) они образуют 
формы сравнит. степени; 2) от них могут быть обра
зованы наречия с модификационными значениями 
слабой степени проявления признака (великовато, 
грустновато, бедновато; см. § 988), усиления при
знака (трудненько, ранехонько и ранешенько; см. 
§ 989, 990); 3) ряд качественных наречий имеет 
синтаксически обособившиеся значения и выступа
ет только в функции главного члена однокомпо
нентного предложения: Мне весело, грустно; Ему
плохо; В комнате тепло и сухо; это так наз. преди
кативные наречия (см. § 1653).

§ 1651. Н а р е ч и я  с т е п е н и означают 
характер интенсивности признака. Обычно они оп
ределяют прилагательное или наречие; таковы: 
очень, страшно, удивительно, исключительно, 
слишком, много, гораздо, прямо, абсолютно, со-
вершенно, чересчур, крайне, необычно, весьма, со-
всем, настолько, вдвое, впятеро; едва, едваедва, 
еле, елееле, чутьчуть, немного, несколько, капель-
ку (разг.), крошечку (разг.). При этом одни наречия 
употребляются только с прилагательными и наре
чиями в положительной степени (очень красивый, 
страшно весело, исключительно любезный), дру
гие — только с прилагат. и наречиями в сравнит. 
степени (гораздо интереснее, вдвое толще), тре
тьи — с прилагательными и наречиями как в поло
жительной, так и в сравнит. степени (немного
смешной и немного смешнее).

Наречия степени могут быть немотивирован
ными (очень, едва) и мотивированными (вдвое, 
слишком). Значение степени может быть заключено 
и в качественном наречии: абсолютно, необыкно-
венно, невероятно, необычайно, фантастически, 
чрезвычайно, бешено, чудовищно, невыразимо, не-
сказанно, неслыханно, божественно, бесконечно, 
беспредельно, безмерно, безумно, смертельно, осле-
пительно, нестерпимо, невыносимо, блестяще, фе-
номенально, гениально, сверхъестественно, срав-
нительно, относительно.

Употребляясь для обозначения степени прояв
ления признака, качественные наречия не образуют 
форм сравнит. степени (смертельно бледен, абсо-
лютно глухой, чудовищно богат).

§ 1652. О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  н а 
р е ч и я делятся на семантические группы. Как и 
всякая лексикосемантическая классификация, это 
деление может быть представлено с разной степе
нью детализации. Выделяются н а р е ч и я  м е с -
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т а  (около, далеко, поблизости, рядом, спереди, 
дома, лесом, дорогой, внизу, вокруг, издалека, влево, 
сверху, изнутри, издали, здесь, там, тут, везде, 
всюду, нигде, куда, никуда, оттуда, отсюда);
в p e м е н и  (теперь, вчера, завтра, днем, ночью, 
утром, вечером, зимой, весной, давно, скоро, рань-
ше, накануне, вовремя, когда, всегда, иногда, сейчас, 
сегодня, тотчас, ежедневно, повседневно, издавна, 
сначала, сперва, уже); п р и ч и н ы  (сгоряча, 
созла, сослепу; прост. спьяна и спьяну, сдуру, спро-
ста); ц е л и (назло, нарочно, насмех); с о в м е 
с т н о с т и (вместе, совместно, вдвоем, втроем, 
сообща, попарно; наедине, поодиночке).

Обстоятельственные и определительные наречия не 
всегда последовательно грамматически характеризованы. 
Исключение составляют качественные наречия на о, е, 
которые последовательно имеют свои собственные грам
матические характеристики (см. § 1650). Отличительным 
признаком обстоятельственных наречий могут быть при
знаны специфические для них способы образования мо
тивированных наречий: среди обстоятельственных наре
чий шире, чем среди наречий собствен
нохарактеризующих, представлены префиксальные и 
префиксальносуффиксальные наречия.

§ 1653. К качественным наречиям относятся 
п р е д и к а т и в н ы е  н а р е ч и я  и  п р е 
д и к а т и в ы — слова, выступающие в функции 
главного члена однокомпонентного предложения. 
Предикативные наречия означают состояние —
субъектное или бессубъектное, и это значение 
сближает их с краткими формами прилагательных и 
страдательных причастий.

Среди предикативных наречий выделяются: 
а) слова, не соотносительные с качественными на
речиями, обозначающие внутреннее состояние: со-
вестно, стыдно, тошно, устар. любо; б) многочис
ленная группа слов на о, соотносительных по зна
чению с качественными наречиями и обозначаю
щих чувство, эмоциональное состояние (весело, 
грустно, радостно, скучно, смешно, тревожно) 
либо физическое состояние (ветрено, пустынно, 
уютно, тепло, холодно; больно, голодно, дурно, 
душно, плохо, щекотно).

Предикативные наречия — группа слов, попол
няющаяся за счет наречий, заключающих в себе —
в системе языка или окказионально — качествен
ные значения: На душе с н е ж н о и х о л о д -

н о (Герц.); К ночи в погоду становится очень хо-
лодно и р о с и с т о (Бунин); И всем нам было
хорошо, спокойно и л ю б о в н о (Бунин); А под
маской было з в е з д н о (Блок); Как страшно! 
Как б е з д о м н о! (Блок); Знала, что он в меня
влюблен был, и от этого мне тоже г о р д о было
(В. Розов); И п р о с т о р н о и радостно На душе
у бойца (Исак.); А на душе п у с т ы н н о и  
н е я р к о (Солоух.); В танцевальном зале пусто и
н е п е с е н н о (Р. Рожд.).

Предикативы — это слова с модальными значе
ниями долженствования, необходимости, возмож
ности. Это — самостоятельные слова, не соотноси
тельные с качественными наречиями и краткими 
прилагательными; например, должно, можно, надо, 
нельзя, нужно, устар. надобно.

По своим синтаксическим функциям эти слова 
совпадают с предикативами в системе существи
тельных (см. § 1132).

Предикативные наречия на о, а также слово 
нужно образуют формы сравнит. степени: Ему ста-
ло х у ж е; Становилось х о л о д н е е; На улице
п у с т ы н н е е, чем утром; С тобой нам будет
в е с е л е е.

§ 1654. Наречие тесно связано со всеми частями 
речи — как неслужебными, так и служебными. С
полнозначными словами наречия связаны словообра
зовательно: они мотивируются словами других зна
менательных частей речи. При этом основным сло
вообразовательным значением наречий является зна
чение транспозиционное, т. е. в их семантике совме
щается присущее мотивирующему слову значение 
признака (непроцессуального или процессуального) 
со значением наречия как части речи (см. § 1645).

Наречия, преимущественно немотивированные, 
связаны со служебными частями речи: они служат 
базой для образования частиц (см. § 1690), предло
гов (см. § 1658) и союзов (см. § 1674). Таковы наре
чия близ, вдоль, внутрь, возле, вокруг, кругом, мимо, 
напротив, около, поверх, подле, позади, после, по-
среди, прежде, против, сверх, сзади, сквозь, среди, 
точно, ровно (прост.), пока, покамест, лишь, толь-
ко, едва, затем, потом, притом, так, поэтому, то-
гда. Из местоименных наречий формируются отно
сительные (союзные) слова: где, куда, откуда, за-
чем, почему (см. § 1684–1688).
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*
§ 1655. П р е д л о г — это служебная часть 

речи, оформляющая подчинение одного знамена
тельного слова другому в словосочетании или в 
предложении и тем самым выражающая отношение 
друг к другу тех предметов и действий, состояний, 
признаков, которые этими словами называются: 
говорить о поездке, забежать за ограду, перелезть
через забор, состоять из частиц, беседовать в те-
чение часа, считаться за знатока, дом на окраине, 
недалеко от станции, готовы к подвигу, скучать
среди чужих. Предлогами выражаются те же общие 
отношения, которые выражаются косвенными па
дежами существительных (кроме отношения субъ
ектного): это всегда один из видов отношения опре
делительного (по месту, времени, причине, усло
вию, цели и др.) или объектного, либо это отноше
ние необходимого информативного восполнения 
(см. «Синтаксис. Подчинительные связи слов»). 
Однако, по сравнению с косвенными падежами, 
предлоги способны выражать названные отношения 
гораздо более определенно и дифференцированно. 
О лексическом значении предлога см. § 1662.

Соединяя два слова, предлог как грамматиче
ская единица одновременно обращен к ним обоим; 
это обнаруживается прежде всего при сильных и 
регулярно предсказуемых слабых синтаксических 
связях; например, состоять из частиц: состоять
из и из частиц; говорить о деле — говорить о и о
деле; смотреть за детьми — смотреть за и за
детьми; въехать в город — въехать в и в город. 
При этом в соединениях с управляющим словом 
(говорить о, смотреть за и т. д.), никогда не функ
ционирующих самостоятельно, предлог часто ока
зывается необходимым показателем лексического 
значения слова; ср. разные значения глагола состо-
ять в случаях состоять из (когочегон.: вещество
состоит из частиц, группа состоит из комсомоль-
цев) и состоять в (комчемн.: в передовиках, в от-
ряде); гл. говорить в случаях говорить о
(комчемн. (словесно выражать мысли, сообщать)) и 
говорить с (кемн. (беседовать, вести разговор)); гл. 
смотреть в случаях смотреть на (когочтон.) и 
смотреть за (кемчемн.). Соединение предлога с 
зависимой формой всегда легко отделяется от гла
венствующего слова, приобретает самостоятель

ность и оказывается способным к относительно са
мостоятельному функционированию в предложе
нии, в роли названий или элементов целого текста: 
смотреть за детьми — За детьми нужен глаз да
глаз; говорить о деле — Я — о деле; О времени и о
себе (название); греться на солнышке — На сол-
нышке теплынь; писать к другу — К другу (назва
ние стихотворения); К другу — ни строчки; ехать
на рыбалку — На рыбалку (заглавие, подпись под 
картинкой, фотографией); На рыбалку — всей семь-
ей. Во всех таких случаях предлог уже не выполня
ет связующей функции между словами, а несет в 
себе только значение того или иного отношения.

§ 1656. По своей формальной организации все 
предлоги делятся, с одной стороны, на первообраз
ные и непервообразные, с другой стороны, на про
стые и составные. П е р в о о б р а з н ы е предло
ги объединяются в небольшую и непополняющуюся 
группу простейших слов, не связанных живыми 
словообразовательными отношениями с каки
милибо знаменательными словами. Почти все та
кие предлоги многозначны. Многие из них способ
ны соединяться более чем с одной падежной фор
мой имени. Н е п е р в о о б р а з н ы е предло
ги — это предлоги, имеющие живые словообразо
вательные отношения и лексикосемантические свя
зи с знаменательными словами — существитель
ными, наречиями и глаголами (деепричастиями). 
Непервообразные предлоги гораздо более много
численны, чем предлоги первообразные. Все они 
немногозначны, причем каждый такой предлог со
единяется только с одним какимнибудь падежом. 
Все непервообразные предлоги делятся на предлоги 
отыменные (ввиду, в качестве, во имя, по линии, под
видом), наречные (близ, сверх, после, подле, соглас-
но) и отглагольные (включая, исключая, не считая).

К  п р о с т ы м предлогам относятся все те 
предлоги — как первообразные, так и непервооб
разные, которые состоят из одного слова. К  с о 
с т а в н ы м предлогам относятся те предлоги 
(всегда непервообразные), которые состоят из двух 
или трех слов: формы имени, деепричастия или на
речия в сочетании с одним или двумя первообраз
ными предлогами: впредь до, вдали от, в отличие
от, согласно с, по отношению к, глядя по.
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§ 1657. К  п е р в о о б р а з н ы м  п р о 
с т ы м  п р е д л о г а м относятся: без (безо) с 
род. п., в (во) — с вин. и предл. п., для — с род. п., 
до — с род. п., за — с вин. и тв. п., из (изо) — с 
род. п., к (ко) — с дат. п., кроме — с род. п., меж, 
между — с род. и тв. п., на — с вин. и предл. п., над
(надо) — с тв. п., о (об, обо) — с вин. и предл. п., от
(ото) — с род. п., перед (передо), высок. и устар. 
пред (предо) — с тв. п., по — с дат., вин. и предл. п., 
под (подо) — с вин. и тв. п., при — с предл. п., 
про — с вин. п., ради — с род. п., с (со) — с род., 
вин. и тв. п., у — с род. п., через (черезо) — с вин. п.

К группе первообразных предлогов относятся 
также п а р н ы е  п р е д л о г и  с р а щ е н и я: 
изза — с род. п., изпод — с род. п., а также встре
чающиеся в художественной литературе обл. и ус
тар. поза и понад (оба — с тв. п.): едут поза ле-
сом, поза садом, ходит понад берегом, понад ре-
кою; Понад поймой белели старые села (Песк.).

Итак, первообразный предлог может сочетаться 
с тремя падежами (по, с), с двумя падежами (в, за, 
меж, между, на, о, под) или с одним падежом (без, 
для, до, из, изза, изпод, к, над, от, перед, при, про, 
ради, у, через, обл. поза, понад).

§ 1658. К  н е п е р в о о б р а з н ы м  п р е д -
л о г а м относятся такие предлоги и приобретаю
щие свойства предлогов формы отдельных слов и 
сочетания, которые имеют мотивационные отноше
ния с наречиями, существительными и дееприча
стиями.

Н а р е ч н ы е  п р е д л о г и по форме явля
ются или простыми, или составными. Простые 
предлоги совпадают с наречием; составные предло
ги представляют собой соединение наречия с пер
вообразным предлогом. Это следующие слова (па
дежная форма, присоединяемая предлогом, здесь и 
далее показывается соответствующей формой ме
стоимения, причем отмечается одушевленность или 
неодушевленность имени; например: когочегон. —
с род. одушевл. и неодушевл. сущ.; когон. — толь
ко с одушевл., чегон. — только с неодушевл.).

1) П р о с т ы е  н а р е ч н ы е  п р е д л о 
г и: близ когочегон., вблизи когочегон., вглубь
чегон., вдоль чегон., взамен когочегон., вместо
когочегон., вне чегон., внутри когочегон., 
внутрь когочегон., возле когочегон., вокруг ко-
гочегон., вопреки чемун., впереди когочегон., 
вроде когочегон., вслед комучемун., касательно
когочегон. (устар. и офиц.), мимо когочегон., на-
верху чегон., навстречу комучемун., накануне че-
гон., наперекор комучемун., напротив ко-
гочегон., около когочегон., округ когочегон. 

(устар.), относительно когочегон., поверх ко-
гочегон., подле когочегон., подобно комучемун., 
позади когочегон., помимо когочегон., поперек
когочегон., после когочегон., посреди чегон., 
посередине чегон., прежде когочегон., против
когочегон., сбоку когочегон., сверх чегон., свыше
чегон., сзади когочегон., сквозь когочтон., со-
гласно чемун., сообразно чемун., соответственно
чемун., соразмерно чемун., среди когочегон.

Большинство простых наречных предлогов со
четается с род. п., лишь несколько (вопреки, вслед, 
навстречу, наперекор, подобно, согласно, сообраз-
но, соответственно и соразмерно) — с дат. п. и 
один (сквозь) — с вин. п.

2) С о с т а в н ы е  н а р е ч н ы е  п р е д 
л о г и: вблизи от когочегон., вдалеке от ко-
гочегон., вдали от когочегон., вместе с
кемчемн., вплоть до когочегон., впредь до че-
гон., вровень с кемчемн., вслед за кемчемн., на-
равне с кемчемн., наряду с кемчемн., невдалеке
от когочегон., независимо от когочегон., приме-
нительно к комучемун., рядом с кемчемн., сле-
дом за кемчемн., совместно с кемн., согласно с
кемчемн., сообразно с чемн., соответственно с
чемн., соразмерно с чемн., сравнительно с
кемчемн.

Большинство этих предлогов сочетается с тв. п.; 
несколько (вблизи от, вдалеке от, вплоть до, 
впредь до, невдалеке от, независимо от) — с род. п. 
и один (применительно к) — с дат. п. Сочетаемость 
с тем или другим падежом предопределяется перво
образным предлогом, заключающим собою строе
ние составного предлога (сравним: к чемун. —
применительно к чемун., от когочегон. — незави-
симо от когочегон.).

Большинство наречных предлогов однозначно: 
они выражают определительные (обстоятельствен
ные) отношения, соответствующие лексическим 
значениям тех наречий, с которыми они соотносят
ся. Неоднозначны предлоги: близ, вокруг, навстре-
чу, около, помимо, посреди, посредине, против, 
сверх, рядом с.

§ 1659. О т ы м е н н ы е  п р е д л о г и по 
форме представляют собою либо предложнопадеж-
ную форму имени, т. е. форму косв. пад. отвлечен
ного существительного с первообразным предлогом 
или предлогом вне (1), либо такую предлож
нопадежную форму, сопровожденную еще одним 
(вторым) первообразным предлогом (2), либо бес
предложную форму род. или тв. п. (3). Предлоги
первой и второй групп — составные, предлоги 
третьей группы — простые.



706 ПРЕДЛОГИ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1) С о с т а в н ы е  и м е н н ы е  п р е д 
л о г и  с  о д н и м  п е р в о о б р а з н ы м: без
помощи когочегол., без сопровождения ко-
гочегон., в адрес когочегон. (нов., делов.), в виде
когочегон., ввиду чегон., в границах чегон., в
деле чегон., в духе чегон., в знак чегон., в инте-
ресах когочегон,., в ипостаси когон. (шутл. и 
иронич.), в качестве когочегол., в контраст ко-
мучемул. (нов.), в направлении чегон., в области
чегон., в отношении когочегон., в пользу ко-
гочегон., в порядке чегон., в пределах чегон., в
продолжение чегон., в противовес комучемун., в
противоположность комучемун., в районе че-
гон. (нов., газ., делов.) в рамках чегон., в резуль-
тате чегол., в роли когон., в свете чегон., в силу
чегон., в случае чегон., в смысле чегон., в сопро-
вождении когочегон., в сторону когочегон., в
сфере чегон., в счет когочегон., в течение че-
гон., в условиях чегон., в честь когочегон., в хо-
де чегон., в целях чегон., вне границ чегон., вне
пределов чегон., вне рамок чегон., вне сферы че-
гон., во время чегон., во имя когочегон., вслед-
ствие чегон., за исключением когочегон., за счет
когочегон., на основании чегон., наподобие ко-
гочегон., на предмет чегон. (офиц., делов.), на
протяжении чего н., на пути когочегон., по ад-
ресу когочегон. (нов., делов.), по линии чегон. 
(газ., офиц., делов.), по мере чегон., по образцу
когочегон., по поводу чегон., по причине чегон., 
по случаю чегон., по части чегон., под видом ко-
гочегон., под предлогом чегон., при помощи ко-
гочегон., при посредстве когочегон. (офиц.), 
при условии чегон., с помощью когочегон., с це-
лью чегон., со стороны когочегон., через посред-
ство когочегон. (офиц.); с отрицанием: не в при-
мер комучемун.

П р и м е ч а н и е. В тех случаях, когда в написании 
первообразный предлог сливается с падежной формой 
имени, он становится приставкой: ввиду чегон., вследст-
вие чегон., наподобие когочегон.

Все перечисленные составные отыменные 
предлоги сочетаются с род. п.; лишь несколько (в
контраст, в противовес, в противоположность и 
не в пример) — с дат. п.

Большинство этих предлогов однозначно: они 
выражают отношения, соответствующие лексиче
ским значениям тех существительных, с которыми 
они соотносятся. Неоднозначны предлоги: в на-
правлении, в пользу, по поводу, по части, со сторо-
ны, на пути. О значениях и употреблении всех этих 
предлогов см. «Синтаксис. Подчинительные связи 
слов».

2) С о с т а в н ы е  о т ы м е н н ы е  п р е д -
л о г и  с  д в у м я  п е р в о о б р а з н ы м и  
п р е д л о г а м и: в зависимости от когочегон., в
направлении к комучемун., в ответ на чтон., в
отличие от когочегон., в связи с чемн., в согласии
с чемн., в содружестве с кемн., в сообществе с
кемн., в соответствии с чемн., в сравнении с
кемчемн., в стороне от когочегон., в сторону от
когочегон., в унисон с кемчемн. (нов., книжн.), в
уровень с чемн., на пути к чемун., по направлению
к комучемун., по отношению к комучемун., по
сравнению с кемчемн. Аналогично составным на
речным предлогам с заключающим первообразным 
(§ 1658), у перечисленных предлогов падеж присое
диняемого существительного предопределяется 
этим заключающим предлогом: при заключающем 
предлоге от — это род. п. (в зависимости от, в от-
личие от, в стороне от, в сторону от), при заклю
чающем к — дат. п. (на пути к, по направлению к, 
по отношению к), при заключающем на — вин. п. (в
ответ на), при заключающем с — тв. п. (в связи с, в
согласии с, в содружестве с, в сообществе с, в со-
ответствии с, в сравнении с, в унисон с, в уровень с, 
во главе с, по сравнению с). Почти все предлоги 
второй группы однозначны.

3) П р о с т ы е  о т ы м е н н ы е  п р е д 
л о г и: порядка чегон. (нов., спец.: температура
порядка двух тысяч градусов), посредством чегон., 
путем чегон., типа когочегон. (люди типа Ивано-
ва, устройство типа центрифуги). Такие предлоги 
однозначны; выражаемые ими отношения соответ
ствуют лексической семантике мотивирующих су
ществительных.

§ 1660. О т г л а г о л ь н ы е  п р е д л о г и
по форме представляют собою деепричастия, в сво
ем современном состоянии не связанные с парадиг
мой глагола и несущие в себе значение отношения. 
Такие предлоги могут быть простыми (1) и состав
ными (2); в последнем случае форма деепричастия 
соединяется с заключающим первообразным пред
логом.

1) К  п р о с т ы м  о т г л а г о л ь н ы м  
п р е д л о г а м относятся: благодаря комучемун., 
включая когочтон., кончая кемчемн., начиная
кемчемн., не доходя когочегон., не считая ко-
гочегон., погодя чтон. (час, минуту, неделю, год, 
месяц, сколькото времени), пройдя когочтон., 
спустя чтон. (сочетаемость с теми же сущ., что и у 
погодя), считая когочтон. Падежная форма име
ни, присоединяемого таким предлогом, предопре
деляется характером сильной связи соответствую
щего глагола. Исключение — предлоги благодаря, 
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не доходя, которые имеют свою собственную соче
таемость: благодарить когон., но благодаря ко-
мучемун., не доходить до когочегон., но не дохо-
дя когочегон. Все такие предлоги однозначны. 
Отношения, выражаемые ими, опираются на лекси
ческие значения соответствующих глаголов; ис
ключение составляет предлог благодаря, имеющий 
в современном языке свое собственное отвлеченное 
значение причины, повода.

2) К  с о с т а в н ы м  о т г л а г о л ь н ы м  
п р е д л о г а м  о т н о с я т с я: глядя по чемун., 
смотря по чемун., судя по комучемун., невзирая
на когочтон., несмотря на когочтон., не доходя
до когочегон., исходя из чегон., начиная с ко-
гочегон. Падежные формы при этих предлогах 
воспроизводят связи соответствующих глаголов: 
глядеть, смотреть (в знач. (рассуждать, решать)) по
чемун., судить по комучемун., взирать на ко-
гочтон. и т. д. Все такие предлоги однозначны. 
Выражаемые ими отношения опираются на лекси
ческие значения соответствующих глаголов.

§ 1661. Непервообразные отыменные предлоги 
находятся на разных ступенях отхода от тех знаме
нательных слов, которыми они мотивированы. 
Многие из этих предлогов полностью утратили 
общность лексического значения, парадигматиче
ские связи и черты синтаксической общности с со
ответствующими именами; таковы, например, 
предлоги ввиду (чегон.), в виде (когочегон.), по-
средством (чегон.), путем (чегон.) в силу (чегон.), 
в течение (чегон.), вследствие (чегон.), в качестве
(когочегон.), насчет (когочегон.), по мере (че-
гон.). Однако в очень многих случаях составные 
отыменные предлоги имеют живые и тесные пара
дигматические и смысловые с в я з и  с  с о о т 
в е т с т в у ю щ и м  с у щ е с т в и т е л ь н ы м, 
а также и некоторые его синтаксические признаки. 
Выражая отношение, такие предлоги одновременно 
несут в себе элемент предметного значения. Сюда 
относятся, например, такие составные предлоги, как 
без помощи (когочегон.), без сопровождения (ко-
гочегон.), в границах (чегон.), в знак (чегон.), в
области (чегон.), в пользу (когочегон.), в связи (с
чемн.), в противоположность (комучемун.), в
роли (когон.), в условиях (чегон.), на основании
(чегон.), по адресу (когочегон.), под предлогом
(чегон.), при посредстве (когочегон.), в согласии с
(кемчемн.). Такие предлоги можно называть
п р е д л о ж н ы м и  с о ч е т а н и я м и (иногда 
их называют также «опредложивающимися» соче
таниями). Признаки того, что эти сочетания не пол
ностью принадлежат классу предлогов, следующие.

1) Многие из таких предложных сочетаний, в 
отличие от собственно предлогов, относятся изби
рательно к тем существительным, с падежной фор
мой которых они соединяются: это могут быть су
ществительные или только одушевл., или только 
неодушевл.: в границах чегон. (но не когон.), в об-
ласти чегон. (но не когон.), вне рамок чегон. (но 
не когон.), в порядке чегон. (но не когон.), в роли
когон. (но не чегон.), в ипостаси когон. (но не 
чегон.), в сообществе с кемн. (но не с чемн.). Та
кая избирательность определяется и объясняется 
лексическим значением того существительного, 
которое входит в состав предложного сочетания. 
Показательно в то же время, что значение отноше
ния, заключенное в таком предложном сочетании, 
может оказаться сильнее этого лексического факто
ра, и тогда избирательное от ношение к одушевл. и 
неодушевл. именам отсутствует; например: во имя
когочегон., в честь когочегон., за счет ко-
гочегон., при помощи когочегон., при посредстве
когочегон., с помощью когочегон., через посред-
ство когочегон., не в пример комучемун., в согла-
сии с кемчемн. (сравним: имя когон., помощь ко-
гон., посредство когон., согласие с кемн.).

2) Во многих случаях имя, входящее в пред
ложное сочетание, сохраняет способность прини
мать согласуемое прилагательное: вести себя в гра-
ницах дозволенного — в установленных границах
дозволенного, выступает в роли умиротворите-
ля — в сомнительной роли умиротворителя, летал
в условиях полярной ночи — в неблагоприятных
условиях полярной ночи, не принял посетителя под
предлогом занятости — под неубедительным пред-
логом занятости, приехали с целью помощи — с
благородной целью помощи, действует в зависимо-
сти от обстоятельств — в непосредственной за-
висимости от обстоятельств, работают в со-
дружестве с инженерами — в тесном содружест-
ве с инженерами, находится на пути к успеху — на
верном пути к успеху. При введении такого согла
суемого слова предложное сочетание утрачивает 
свою служебную функцию, и имя, получающее оп
ределение, восстанавливает все свои предметные 
свойства. Однако в очень многих случаях согласуе
мое слово уже не может быть введено в состав 
предложного сочетания; например: в знак чегон., в
отношении когочегон., в продолжение чегон., в
результате чегон., на предмет чегон., по мере
чегон.

3) В тех случаях, когда присоединяемое предло
гом существительное заменяется местоимением (в
ходе переговоров — в ходе их, в их ходе; за счет
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колхоза — за его счет; со стороны покупателей —
с их стороны, со стороны них; в пользу пострадав-
шего — в его пользу — в пользу него и под.), пред
ложное сочетание, не полностью принадлежащее к 
классу предлогов, допускает замену такого имени 
указательным словом этот, такой: действует на
основании инструкции — на этом, на таком осно-
вании; отказался под предлогом занятости — под
этим, под таким предлогом; выступает в роли
умиротворителя — в этой, в такой роли; мастак
по части розыгрышей — по этой части и т. п. По
добно явлениям, описанным в п. 2, имя, получаю
щее согласуемое определение, утрачивает при этом 
функцию связующей единицы, т. е. предложное
сочетание распадается.

§ 1662. Л е к с и ч е с к и м  з н а ч е н и е м  
п р е д л о г а как отдельно взятого слова является 
значение того или иного отношения. Это отношение 
может быть или максимально абстрактным, широ
ким, или более конкретным и определенным, узким. 
Однако в любом случае предлог имеет лексическое 
значение, различна лишь степень его абстрактности. 
Семантически «пустых» предлогов не существует.

П р и м е ч а н и е. То, что в некоторых грамматиче
ских описаниях определяется как «семантическая опус
тошенность» предлога, является его наиболее абстракт
ным значением. Так, «семантически опустошенными» 
считаются предлоги о, в, по в таких сочетаниях, как (1) 
думать о будущем, сомневаться в друге, тосковать по
семье или (2) мастер по оборудованию. Однако во всех 
этих случаях предлог — вместе с падежной формой (об 
этом см. ниже, § 1667) — выражает то или иное отноше
ние: объектное (1) или определительное (2). В тех случа
ях, когда предлог обладает более конкретным, более оп
ределенным и узким значением, он выражает то или иное 
отношение более дифференцированно.

Значения непервообразных предлогов (за не
сколькими исключениями предлогов неоднознач
ных) всегда так или иначе соотнесены с лексиче
скими значениями тех знаменательных слов, с ко
торыми эти предлоги связаны. Например, предлоги 
возле, не доходя до или пройдя несут в себе значе
ние пространственных отношений (непосредствен
ной близости, приближенности, удаленности); 
предлоги на протяжении или в течение обознача
ют временное отношение (неодномоментную одно
временность); предлоги по сравнению с или подобно
означают отношения сопоставления, уподобления; 
значение предлогов вровень с или наравне с — от
ношение приравнивания или идентификации. Зна
чениями таких предлогов определяются и те отно
шения, которые возникают в образуемых ими со

единениях слов; они описаны в «Синтаксисе». Да
лее речь пойдет о значениях первообразных предло
гов.

§ 1663. Все первообразные предлоги много
значны: каждый из них способен выражать не
сколько разных отношений. Среди этих нескольких
з н а ч е н и й одно (реже — более) является для 
данного предлога ц е н т р а л ь н ы м, о с н о в 
н ы м, г л а в е н с т в у ю щ и м, другие занимают 
в смысловой структуре предлога периферийное, 
нецентральное положение. Разные значения пред
лога могут быть или внутренне связаны друг с дру
гом, или никак не связаны, обособлены от других 
значений. Так, в предлоге от со знач. пространст
венного отношения — удаления (отплыть от бере-
га) внутренне связаны такие его значения, как зна
чение отношения к источнику, исхождения (письмо
от друга; в юноше есть чтото от поэта) или объ
ектное (защита от врагов, отказаться от поруче-
ния); отношение же временной отнесенности (при-
каз от первого августа) стоит у этого предлога 
особняком, семантически изолировано от других 
его значений. Семантическую структуру предлога 
про формируют два значения: отношения объектно
го (говорить про друзей) и назначения (эти наряды
не про тебя); внутренне эти два значения друг с 
другом никак не связаны.

Как видно, структура и самый характер значения 
предлога близки к характеру и структуре значения падежа 
(см. § 1156). И в том и в другом случае значениями явля
ются отношения разной степени абстракции, причем 
сущность этих отношений в падеже и в предлоге во мно
гом идентична. Как у падежа, так и у предлога системы 
значений организуются основным, центральным значени
ем (или значениями) и значениями периферийными; эти 
последние и в том и в другом случае служат источником 
для лексикализации форм отдельных слов либо для лек
сикализации и фразеологизации отдельных предлож
нопадежных сочетаний. О взаимном отношении падеж
ных и предложных значений см. § 1667.

§ 1664. О с н о в н о й, ц е н т р а л ь н ы й  
х а р а к т е р  з н а ч е н и я (или значений) пер
вообразного предлога обычно поддерживается сле
дующими факторами.

1) В языке есть приставка, однозначная с пред
логом или близкая ему по значению: безумный —
без ума, безопасность — без опасности (в обоих 
случаях — значение отсутстствия); межзональ-
ный — между зонами (значение взаимосвязанно
сти); досрочный — до срока (значение предшест
вования). Такие смысловые соответствия с при
ставками существуют у следующих предлогов: без
(без леса — безлесный, без ума — безумие), в
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(ехать в — въехать, смотреть в [лицо] — всмот-
реться), до (лететь до — долететь, до срока —
досрочный, бегать до [усталости] — добегаться), 
за (за Волгой — заволжский, бежать за [огра-
ду] — забежать), из (гнать из [города] — из-
гнать), меж, между (между континентами —
межконтинентальный, между реками — между-
речье), на (бросить на чтон. — набросить, на
стене — настенный, жаловаться на [когол.] —
нажаловаться), над (строить над — надстроить, 
над бровями — надбровье, ругаться над [святы-
ней] (устар.) — надругаться), от (ехать от че-
гон. — отъехать, резать от [каравая] — отре-
зать, считать от [единицы] — отсчитывать, 
образовать от глагола — отглагольный), пред, 
перед (перед горой — предгорье, перед пуском —
предпусковой), по (по Волге — Поволжье, по сво-
ему [усмотрению] — посвоему, по штукам —
поштучный, по силам — посильный, по смерти —
посмертный), под (положить подо чтон. — под-
ложить, под землей — подземный, под Москвой —
подмосковный, под защитой — подзащитный), 
при (при станции — пристанционный, строить
[сарай] при [доме] — пристроить, [петь и] при
этом плясать — приплясывать, при людях — при-
людно [нов.]), с (прыгнуть с — спрыгнуть, резать
с [краев] — срезать, вместе с [кемн.] — совме-
стный, единение с [кемн.] — соединение, рисо-
вать с [натуры] — срисовать), через, чрез (через
седелку — чересседельник, через меру — чрезмер-
ный).

П р и м е ч а н и е. Аналогичные отношения есть и 
у некоторых наречных предлогов: вне (вне времени —
вневременный, вне плана — внеплановый), внутрь, внутри
(внутрь вены — внутривенный, внутри квартиры —
внутриквартирный), около (около земли — околоземный), 
против (против пожара — противопожарный, бороться
против когон. — противоборство), сверх (сверх шта-
та — сверхштатный), вдоль (вдоль рядов — вдольряд-
ный, спец.), среди (среди сезона — средисезонный).

2) При условии сильной или регулярно предска
зуемой синтаксической связи совпадают предлог и 
приставка грамматически главенствующего слова: 
а) совпадение полное — фонемное и семантическое 
или б) совпадение только семантическое: а) въе-
хать в город, добраться до места, забежать за
угол, исключить из списков, наскочить на столб, 
надругаться над чьейн. памятью, отскочить от
двери, предстать пред судом, подложить под голо-
ву, съехать с горы, соединиться с друзьями; б) пе-
репрыгнуть через забор, очиститься от грязи, вы-
ехать из города, заслониться от солнца, прикос-

нуться к руке, подкрасться к зверю, взобраться на
крышу, залезть в амбар, углубиться в лес.

3) Предлог в данном значении способен соче
таться более чем с одним падежом. Так, предлог в
обнаруживает значение пространственного отноше
ния (нахождение внутри) в сочетании с вин. и 
предл. п. (в дом и в доме, в лес и в лесу); предлог за
обнаруживает значение пространственного отноше
ния (нахождения позади, по ту сторону) в сочетании 
с вин. и тв. п. (за дом и за домом, за реку и за ре-
кой); предлог меж, между обнаруживает значение 
пространственного отношения (нахождения в про
межутке или среди когочегон.) в сочетании с род. 
и тв. п. (между кустов и между кустами); предлог 
на обнаруживает значение пространственного от
ношения — нахождения поверх чегон. — в сочета
нии с вин. и предл. п. (на стол и на столе, на гору и 
на горе); предлог по обнаруживает значение объ
ектного отношения в сочетании с падежами дат. и 
предл. ([скучать] по сыну и по сыне); предлог под
обнаруживает значение пространственного отноше
ния — нахождения ниже чегон. — в сочетании с 
падежами вин. и тв. (под стол и под столом).

§ 1665. С центральным, главным значением 
предлога обычно связаны з н а ч е н и я, группи
рующиеся вокруг этого значения как его п р о и з 
в о д н ы е. Так, для предлога на с вин. и предл. п. 
центральными значениями являются отношения 
пространственное (нахождение на поверхности) и 
объектное. С первым значением (залезть на крышу, 
сидеть на крыше, перенести на бумагу, нарисовать
на бумаге) связаны такие производные значения, 
как собственно пространственное, включая пере
носное знач. и фразеологизацию (жить на Украине, 
ехать на Украину; тоска легла на душу, на сердце, 
вспало на ум; дыра на дыре, заплату на заплату
сажать; нахождения внутри (неспокойно на душе, 
на сердце, что у него на уме), пространствен
ноорудийное (сидеть на веслах, на руле, сесть на
весла, на руль), пространственновременное (на ба-
лу, на концерте, на бал, на концерт), определитель
ноквалифицирующее (человек на костылях, 
встать на костыли), восполняющее (быть на
чьемн. иждивении, находиться на излечении, пе-
рейти на чьен. иждивение, направить на лечение). 
Со вторым значением — объектным (сосредото-
читься на работе, настаивать на операции, сер-
диться на детей, смотреть на незнакомца, согла-
сен на поездку, угодить на всех) связано производ
ное от него объектносубъектное значение (На по-
ставщике числится долг, На тебе нет вины). Что 
касается периферийных — разнообразных обстоя
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тельственных значений предлога на, то они распре
делены между падежами (вин. и предл.) и не связа
ны отношениями производности ни с основными 
значениями этого предлога, ни друг с другом: с 
вин. п.: приехать на месяц, опоздать на час, купить
на рубль, делить на части, заучивать на свежую
голову, запастись на зиму, увидеться на другой
день; с предложн. падежом: остановиться на бегу, 
на ходу, поссориться на людях, встретиться на
этих днях, восприниматься на едином дыхании.

Значения каждого предлога описываются в тол
ковых словарях русского языка.

§ 1666. Как и у всякой значимой единицы язы
ка, значение предлога заключено в нем самом. Од
нако д л я  в ы я в л е н и я (установления) того 
или иного значения первообразного предлога всегда 
требуется к о н т е к с т, минимальное словесное 
окружение. Таким окружением служат или соеди
няемые предлогом члены словосочетания, или та 
форма конкретного слова, которая образует вместе 
с предлогом предложнопадежное соединение, —
уже в отношении самого этого соединения к мини
мальному контексту в предложении. И в том и в 
другом случае для определения значения предлога 
первостепенную роль одновременно играют два 
фактора: вопервых, падежная форма присоединяе
мого предлогом имени, вовторых, лексические 
значения слов. Так, в словосочетаниях стыдиться
перед товарищем и стоять перед товарищем раз
ные значения предлога перед в его сочетании с 
тв. п. (отношение объектное в первом случае и про
странственное — во втором) выявляются на осно
вании лексических значений глаголов стыдиться и 
стоять; в словосочетаниях дорога до дома и сон до
рассвета разные значения предела в предлоге до
устанавливаются на основе лексических значений 
обоих членов словосочетания (в первом случае пре
дел пространственный, во втором — временной). С 
другой стороны, в таких случаях как Д о д о м а
еще несколько километров или Д о р а с с в е -
т а осталось недолго значение предлога (про
странственное или временное) устанавливается, 
вопервых, на основании лексических значений 
знаменательных слов, вовторых, на основании от
ношения предложнопадежной формы к предложе
нию в целом. В случаях платить за дом и спря-
таться за дом разные значения предлога за (объ
ектное и пространственное) в его сочетании с 
вин. п. устанавливаются на основе лексических зна
чений глаголов; в случае же З а д о м ничего не
пожалеет объектное значение предлога в том же 
сочетании устанавливается уже на основании отно

шения предложнопадежной формы ко всему соста
ву предложения.

П р и м е ч а н и е. Предложнопадежная форма 
может употребляться в относительно самостоятельной 
позиции: в качестве названия, подписи, в абсолютном 
начале текста; например, заголовки, названия: На озере; У
строителей; На врага!; За победу; К Венере; Про голого
короля (газ., загл.); Про это (Маяковск.); О передовиках; 
В городе; Для счастья наших детей; С любовью к приро-
де. В начале текста: П о С м о л е н с к о й д о р о -
г е. Длинный коридор и раскрытые отделения перво-
классного вагона (Бунин). Такие формы отвлекаются от 
наиболее характерных, обычных и часто употребляющих
ся сочетаний, и их значения, а следовательно, и значения 
предлогов, узнаются носителями языка на основании 
устойчивых языковых ассоциаций с этими сочетаниями.

§ 1667. Вместе с падежной формой имени пред
лог образует синтаксическое единство, так назы
ваемую п р е д л о ж н о  п а д е ж н у ю  ф о р -
м у  и м е н и. Установить в таком соединении от
дельное от предлога значение падежа в большинст
ве случаев невозможно. В таких сочетаниях как, 
например, без отца, за ограду, на дороге, перед до-
мом, с друзьями для современного языкового со
стояния значение падежной формы невозможно 
рассматривать вне ее сочетания с предлогом: на 
уровне синтаксической семантики предлож
нопадежная форма нечленима.

В сфере сочетания предлогов и падежей есть узкий 
круг явлений, по отношению к которым можно говорить 
о раздельных значениях предлога и падежа и о совпаде
нии этих значений. Сюда относятся, например, сочетания 
предлога к с дат. п.: и предлог, и падеж означают адресо
ванность, направленность, обращенность к комучемун. 
(ср.: писать отцу и писать к отцу); сочетания предлога 
про с вин. п.: и предлог, и падеж имеют объектное значе
ние (ср.: обсуждать событие и говорить про событие); 
аналогично соответствие значений предлога и падежа в 
таких случаях, как верить в людей (ср.: любить людей), 
надеяться на успех (ср.: предвидеть успех). Однако такие 
явления немногочисленны. В целом же по отношению к 
современному языковому состоянию говорить о том, что 
в предложнопадежной форме значение предлога соотне
сено со значением падежа, поддерживает его и поддержи
вается им, нельзя: соединением предлога с падежной 
формой образуется новая, особая и целостная смысловая 
единица.

§ 1668. В современном русском литературном 
языке класс предлогов активно пополняется. Ни по 
своему формальному строению, ни по системам 
своих лексических значений, ни по правилам выбо
ра связуемых единиц слова этого класса не одно
родны. Тесными и живыми связями многих пред
ложных новообразований со словами знаменатель
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ных частей речи объясняется то, что предлог часто 
лишен важнейшего признака отдельного слова —
цельнооформленности. Во многих случаях, однако, 
нецельнооформленность предлога оказывается фак
тором уже только внешним — орфографическим. 
Продолжающееся обогащение класса предлогов 
путем «опредложивания» отдельных форм таких 
знаменательных слов, которые называют отноше

ние лексически, — свидетельство развития и обо
гащения системы абстрактных синтаксических зна
чений.

О колебаниях в употреблении отдельных пред
логов и в их сочетаемости, а также о вариативности 
предложных связей и о синонимии в системе пред
логов см. раздел «Синтаксис. Подчинительные свя
зи слов».
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СОЮЗЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА

*
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1669. В класс союзов и союзных слов входят 
слова, оформляющие синтаксические связи пред
ложений или синтаксич. связи слов (словоформ). 
Отличие союзов от предлогов состоит в том, что 
предлоги осуществляют свою служебную функцию 
в обязательном единстве с падежными формами 
существительного, тогда как союзы не только не 
связаны с грамматическими формами соединяемых 
слов, но и вообще безразличны к их принадлежно
сти к той или другой части речи: один и тот же союз 
может соединять существительные (у меня есть
брат и сестра), глаголы (мальчик рисует и поет), 
прилагательные (девочка умна и красива), наречия 
(писать быстро и аккуратно) и даже слова, при
надлежащие к разным частям речи, если их синтак
сические функции совпадают (писать быстро и без
ошибок). Большинство союзов и союзных слов не
столько устанавливает связь, сколько выявляет и 
конкретизирует ее. Это также отличает их от пред
логов, которые — вместе с падежной флексией —
не просто выявляют связь, но формируют ее.

Помимо общих отличий от предлогов союзы и 
союзные слова имеют существенные отличия друг 
от друга.

Союз — это служебная часть речи в собствен
ном смысле слова; связующая функция в предложе
нии является для него основной. Для союзного сло
ва обязательно сочетание служебной функции с 
функцией самостоятельной части речи и соответст
венно самостоятельного члена предложения. В 
большинстве случаев союзы и союзные слова раз
личаются формально, однако иногда имеет место их 
формальное совпадение. Таковы союз что (изъяс
нительный) и союзное слово что, союз как (изъяс
нительный или сравнительный), и союзное слово 
как (каким образом), союз чем (сравнительный) и 
союзное слово чем, союз где бы (в знач. (вместо то
го чтобы)) и союзное слово где при форме сослагат. 
накл. глагола, союз когда (в знач. (в то время как, 
после того как)) и союзное слово когда (в знач. (в 
какое время)). Семантические различия между фор
мально совпадающими союзами и союзными сло
вами выявляются в синтаксисе. Различия между 
союзом и союзным словом хорошо иллюстрируют
ся следующим примером: Наполеон видел, что это
было совсем не то, что было во всех его прежних
сражениях (Л. Толст.). О синтаксических особенно
стях союзных слов см. § 1684.

СОЮЗЫ

§ 1670. С о ю з — это служебная часть речи, 
при помощи которой оформляется связь между час
тями сложного предложения, между отдельными 
предложениями в тексте, а также (это относится 
лишь к некоторым союзам) связь между словофор
мами в составе простого предложения. При помощи 
большинства союзов дифференцируется синтакси
ческий вид связи — ее сочинительный или подчи
нительный характер. Оформляя связь, союз в то же 
время выполняет квалифицирующую функцию: он 
обозначает — с разной степенью конкретизации —
отношения между соединяемыми предложениями 
или их членами.

То значение отношения, которое является 
грамматическим значением союза как части речи, 
сближает его с предлогами и частицами, а также с 
вводными (модальными) словами.

Специфика союза как связующего слова по 
сравнению с предлогами и союзными словами за
ключается в том, что его контакт с синтаксической 
конструкцией не закреплен никакими формальными 
показателями. В этом смысле союз, будучи неотъ
емлемым элементом образуемой синтаксической 
конструкции, в то же время сохраняет ф о р 
м а л ь н у ю  а в т о н о м н о с т ь (об отдельных 
случаях формальной неавтономности союза см. 
§ 1680, 1682). Эта автономность составляет харак
терную особенность грамматического поведения 
союза, отличающую его, с одной стороны, от тех 
союзных слов, которые имеют формы словоизмене
ния, и, с другой стороны, от предлогов, служебная 
функция которых осуществляется во взаимодейст
вии с падежной флексией. В отличие от предлогов, 
употребление которых строго регламентировано 
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категорией падежа, союзы, связывающие слово
формы внутри простого предложения, осуществля
ют эту функцию независимо от грамматических 
характеристик этих словоформ.

Резервом, пополняющим класс союзов, являют
ся формально неизменяемые слова, главным обра
зом из сферы частиц, наречий и вводных (модаль
ных) слов, которые семантически приспособлены к 
выражению тех или иных абстрактных отношений.

§ 1671. Каждый союз является носителем опре
деленного к в а л и ф и ц и р у ю щ е г о  з н а 
ч е н и я. Это значит, что союз уже сам по себе ха
рактеризует (определяет, квалифицирует) то отно
шение, которое устанавливается между соединяе
мыми частями конструкции, а в некоторых случаях 
(при подчинении) — и само содержание подчиняе
мой части. Союзы оформляют такие виды отноше
ний, как соединительные (и, а также), раздели
тельные (или, то ли... то ли), сопоставительные 
(тогда как, если... то), сравнительные (как, словно, 
подобно тому как), изъяснительные (что, чтобы, 
якобы), пояснительные (то есть, а именно), вре
менные (когда, с тех пор как, как только), услов
ные (если, при условии что), причинные (поскольку, 
потому что), противительные и уступительные (но, 
зато, хотя, вопреки тому что), ограничительные 
(только, разве что), градационные (не только, ...но
и, если не.... то). Эти отношения описаны в разделе 
«Синтаксис» в главах «Союзные связи в простом 
предложении» и «Сложное предложение».

Союзы различаются по степени их семантиче
ской зависимости от контекста. Одни союзы узко 
специализированы, однозначны (т. е. в своих значе
ниях они характеризуются минимальной зависимо
стью от контекста; например, перед тем как, пото-
му что, зато, хотя, тем более что). Другие союзы 
многозначны (например, и, а, но, или, что, как, ко-
гда). Они способны оформлять различные виды 
смысловых отношений; их значения выявляются в 
контексте.

По отношению к сочинительным союзам (см. 
§ 1683) семантически дифференцирующую функ
цию часто выполняют специальные к о н к р е 
т и з а т о р ы, т. е. слова и словосочетания, кото
рые подключаются к союзу и уточняют его значе
ние. В образовавшемся при участии конкретизатора 
союзном соединении происходит распределение 
функций между собственно союзом и элементом, 
уточняющим его значение. Таковы соединения: и
потому, и поэтому, и в результате, и оттого, и
тем самым, и стало быть, и следовательно, и та-
ким образом, и значит, и притом, и к тому же, и

кроме того, и в то же время, и вместе с тем, и
всетаки, и все же, и однако, и все равно, и несмот-
ря на это, и напротив, и наоборот, и тем более; а
потому, а значит, а всетаки, а в то же время, а
вместе с тем, а ведь, а тем более, да ведь, но ведь, 
но зато, но только, но все же, или иначе. В некото
рых случаях конкретизатор, подключаемый к про
стому союзу, становится компонентом составного 
союза (см. § 1676); а именно, а также. Типичным 
способом конкретизации подчинительных союзов 
(см. § 1683) является их соединение с предложными 
сочетаниями, например: после того как, ввиду того
что, несмотря на то что, вопреки тому что, не в
пример тому как, подобно тому как; в результате 
такого соединения образуется составной союз; см. 
§ 1678.

§ 1672. Кроме конкретизаторов, непосредствен
но подключаемых к союзу, в оформлении связи ме
жду словами и предложениями принимают участие
к о р р е л я т ы — позиционно не смыкающиеся с 
союзом служебные элементы, образующие вместе с 
ним двухместное союзное соединение (см. § 1680). 
Различаются 1) семантически не специализирован
ные корреляты то, так (если — то, если — так), 
указывающие только на синтаксическую связь 
предложений, и 2) специализированные корреляты: 
тогда, тут (разг.), значит, знать (прост.), следо-
вательно, стало быть (прост.), выходит (прост.). И 
те и другие могут употребляться совместно, образуя 
составной коррелят, в рамках которого компонент 
со специализированным значением занимает пози
цию уточнителя: (если) — то тогда; (если) — то
значит; (поскольку) — то следовательно; (раз) —
то стало быть.

Конкретизирующую функцию при коррелятах 
первого типа могут выполнять такие модальные 
уточнители, как во всяком случае, по крайней мере; 
если не — то во всяком случае (Если не герой, то, 
во всяком случае, смелый человек).

Корреляты могут осуществлять связующую 
функцию и самостоятельно, без участия союза: По-
слушать вас, так мы находимся вне человечества
(Тург.); Прикажут — тут уж ничего не поделаешь
(разг. речь).

§ 1673. По своему строению все союзы делятся 
на п р о с т ы е (однословные) и с о с т а в н ы е
(неодпословные). В состав простых союзов входят 
союзы и союзные частицы (частицысоюзы, см. 
§ 1699), неоднородные как по своему формальному 
строению, так и по семантической специализации и 
условиям употребления. Сюда относятся: а, абы
(прост.), аж (прост.), ан (устар. и прост.), благо
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(разг.), буде (устар. и прост.), будто, вроде, да, дабы
(устар.), даже, едва, ежели (устар. и прост.), если, 
же, и, ибо (книжн.), или, итак, кабы (прост.), как, 
както, когда, коли и коль (прост. и устар.), ли, либо, 
нежели (книжн.), но, пока, покамест (прост.), поку-
да (прост.), поскольку, пускай (разг.), пусть, раз, 
разве, ровно (прост.), сиречь (стар.), словно, так, 
также, тоже, точно, хоть, хотя, чем, чисто
(прост.), что, чтоб, чтобы, чуть (разг.), якобы
(книжн. и устар.).

Сюда же примыкает группа слов с квалифици
рующими лексическими значениями, которые ак
тивно вовлекаются в сферу союзных средств, т. е. в 
предложении выступают как а н а л о г и  с о ю 
з о в: вдобавок (кроме того), (к тому же) (разг.), ведь, 
вернее, впрочем, выходит (следовательно) (разг.), 
далее, дальше, еще (кроме того), затем (далее), (кро
ме того), зато, значит, именно, иначе, кстати, 
лишь, наконец, наоборот, например, напротив, од-
нако, особенно, потом (кроме того) (разг.), потому, 
поэтому, правда, притом, причем, просто, скорее
(вернее), (точнее говоря), следовательно, собственно
(именно), теперь (далее), (кроме того) (разг.), тогда (в 
том случае), только, точнее. Многие из таких ана
логов широко употребительны в качестве конкрети
заторов при семантически недифференцированных 
союзах: и вдобавок, да еще, а значит, и наоборот, а
потому, а следовательно, но зато, но только, или
иначе; см. § 1671. В отличие от аналога союза соб
ственно союз в составе подобных соединений, как 
правило, занимает позицию конкретизируемого 
компонента. Поскольку аналоги союзов, как и сами 
союзы, являются носителями определенного квали
фицирующего значения, в дальнейшем, при описа
нии соотнесенности союзов с другими частями ре
чи, аналоги союзов не отделяются от союзов в соб
ственном смысле слова.

§ 1674. Простые (однословные) союзы неодно
родны по своему формальному строению. Одни из 
них — элементарные — состоят, как правило, из 
одной фонемы или одного слога: а, и, ли, но, да, же, 
как, что, чем, ведь, лишь, хоть, пусть. Другие —
неэлементарные — имеют более сложное строение. 
Среди них выделяется, с одной стороны, группа 
союзов, которые исторически восходят к соедине
ниям двух или более служебных слов (или служеб
ного слова с застывшей формой знаменательного 
слова), но в современном языке не членятся на 
морфемы; таковы абы, дабы, чтобы, якобы, ибо, 
или, итак, либо, если, ежели, нежели, сиречь, буд-
то. С другой стороны, многие союзы неэлементар
ной структуры (и их аналоги) сохраняют живые 

словообразовательные связи с другими словами: 
таковы, например, зато, затем, притом, причем, 
поскольку, итак, также, тоже, потому, поэтому, 
наконец, напротив.

По соотнесенности со словами других частей 
речи среди простых союзов различаются два типа 
образований. Одни из них не имеют соответствий 
среди других частей речи, т. е. существуют в языке 
только в качестве союзов: буде, дабы, ежели, ибо, 
коли, либо, нежели, но, поскольку. Такие союзы со
ставляют небольшую и непополняющуюся группу. 
Другие простые союзы и их аналоги, а также корре
ляты соотносятся с местоименными словами, наре
чиями, вводными словами, частицами, а также с 
некоторыми другими классами слов. Например, 
такие союзные средства (союзы и корреляты), как 
что, чем, как, когда, так, то, тогда, тут, соотно
сятся с местоименными словами; вдобавок, вернее, 
далее, дальше, едва, иначе, наконец, наоборот, на-
против, особенно, пока, покамест, покуда, потом, 
просто, раз, ровно, скорее, теперь, точнее, точно, 
чисто, чуть соотносятся с наречиями. Живую связь 
с наречием сохраняют также компоненты некото
рых составных союзов, не употребляющиеся в каче
стве простых союзов: д а р о м что (разг.), 
п р е ж д е чем, п р я м о как (разг.), р а в н о
как (книжн.), р а н ь ш е чем, коль с к о р о, тем
б о л е е, тем не м е н е е.

Особенно тесной является связь союзных 
средств с вводными словами (вернее, впрочем, вы-
ходит (значит), (следовательно), значит, итак, 
кстати, наконец, наоборот, например, напротив, 
правда, следовательно, точнее) и с частицами (а, 
абы, аж, ан, будто, ведь, да, даже, если (бы), еще, 
же, и, или, именно, кабы, ли, лишь, пускай, пусть, 
разве, словно, так, то, тоже, только, точно, хоть, 
хотя, чтобы, якобы). Внутри одного и того же сло
ва союз и частица, союз и вводное слово во многих 
случаях не могут быть строго разграничены (см. 
§ 1699).

§ 1675. Соотносительность союзов со словами 
других частей речи может рассматриваться и как 
мотивированность. Мотивационная связь простого 
союза с другими классами слов может быть различ
на. В одних случаях союз соотносится с какойлибо 
одной частью речи. Например, союзы будто, ведь, 
даже, пускай, хоть, чтобы, якобы соотносятся с 
соответствующими частицами, союзы пока, покуда
(прост.), потом, просто и корреляты тогда, тут —
с соответствующими наречиями. В других случаях 
существует два (или более) таких соотношения, 
причем одно из них может быть ближайшим, непо
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средственным, а другое — отдаленным. Например, 
союзы, непосредственно мотивированные вводны
ми словами вернее, точнее, наконец, наоборот, на-
против, кстати, могут быть одновременно соотне
сены с наречиями вернее, точнее, наконец, наобо-
рот, напротив, кстати; союз правда — с вводным 
словом правда и с сущ. правда; союзы точно, ровно
(прост.), только соотносятся с частицами и наре
чиями; союз вроде одновременно мотивирован час
тицей вроде и предлогом вроде; союз раз — суще
ствительным раз и наречием раз. Корреляты зна-
чит, выходит, помимо ближайшей связи с вводны
ми словами, соотносятся с глагольными формами 
значит, выходит.

Квалифицирующее значение простого союза 
(например, условное у союзов если, буде, коли, вре
менное у когда, причинное у ибо, раз, целевое у 
чтобы, дабы, значения союзов элементарной струк
туры и, а, же, но, да), как правило, непосредственно 
не выводится из формирующих его элементов. Вме
сте с тем значения некоторых союзов могут быть 
истолкованы путем соотнесения с близкими по 
смыслу знаменательными словами (например, про
тивительновозместительное значение союза зато, 
уточняющекомментирующее значение союзов 
точнее, вернее, иначе, значение вывода у корреля
тов следовательно, значит, выходит, значение бла
гоприятствующей причины у союза благо).

П р и м е ч а н и е. В ряде случаев семантический 
элемент, объясняющий ту или иную квалификативную 
функцию союза в современном языке, может быть уста
новлен только на основе специального исторического 
исследования (кабы, якобы, если, буде, хотя, сиречь).

§ 1676. Составные (неоднословные) союзы по 
своему строению представляют нецельнооформ
ленные соединения двух или более элементов, каж
дый из которых одновременно существует в языке и 
как отдельное слово. В образовании большинства 
составных союзов участвуют простые многознач
ные союзы (и, что, чем, как, когда, чтобы, если, 
только). При участии союза что образованы, на
пример, составные союзы: благодаря тому что, все
равно что, даром что (разг.), затем что, несмотря
на то что, не то что, оттого что, потому что, 
при условии что (книжн.), разве что (устар. и разг.), 
так что, тем более что, тем паче что (устар.), 
только что; при участии союза как образованы со
ставные союзы: все равно как (разг.), в то время
как, до того как, както, как будто, как вдруг, как
если бы, как например, как только, между тем как, 
перед тем как, подобно тому как, по мере того как, 
после того как, потому как (устар. и прост.), про-

сто как (разг.), прямо как (разг.), прямотаки как
(разг.), равно как (книжн.), совсем как (разг.), с тех
пор как, так как, тогда как, точьвточь как; при 
участии союза чтобы образованы составные союзы: 
без того чтобы не, вместо того чтобы, в тех це-
лях чтобы (канц.), для того чтобы, затем чтобы, 
не то чтобы, ради того чтобы, с той целью что-
бы, так чтобы; при участии союза если образованы 
союзы: в случае если, если не, как если бы, на случай
если; при участии союзов чем, нежели образованы 
союзы чем бы, раньше чем, прежде чем; прежде
нежели (устар.); при участии союзов только, лишь
образованы союзы едва только, как только, лишь
только, чуть только, только что, едва лишь, толь-
ко лишь, чуть лишь.

Наиболее продуктивно образование составных 
союзов при помощи предлогов различной структу
ры (перечень союзов, образованных при их участии, 
см. в § 1678), а также при участии частицы то и 
форм местоименного слова тот: так образованы 
союзы а то, а и то, а то и, а не то, да и то, не то
что, то бишь (прост.), то есть, будь то, более то-
го, ввиду того что, кроме того, сверх того, благо-
даря тому что, подобно тому как, в то время как, 
несмотря на то что, тем более, тем более что, 
тем не менее, тем паче (устар.), тем самым, вме-
сте с тем, между тем как, перед тем как, с тех
пор как.

В формировании составных союзов могут при
нимать участие наречия: даром что (разг.), как
вдруг, коль скоро (устар.), прежде чем, прямо как
(разг.), равно как (книжн.), раньше чем, совсем как, 
тем более, тем не менее, точьвточь как, а также 
частицы бы, не, уж: будто бы, добро бы (разг.), 
ежели бы (устар. и прост.), если бы, как будто бы, 
как бы, как если бы, когда бы, коли бы (прост.), 
лишь бы, словно бы, только бы, хоть бы, что бы
(вместо того чтобы), а не, чем бы (разг.), без того
чтобы не, до тех пор пока не, если не, как бы не, но
не, пока не, покамест не (прост.), покуда не
(прост.), чтобы не, только бы не, не то (разг.), а не
то (разг.), не то что, не то чтобы, не только; если
уж, когда уж, коли уж (прост.), раз уж.

§ 1677. По характеру связи между элементами 
различаются два типа составных союзов: союзы
с и н т а к с и ч е с к и  н е м о т и в и р о в а н 
н ы е (несинтагматического типа) и союзы с и н 
т а к с и ч е с к и  м о т и в и р о в а н н ы е (син
тагматического типа). Элементы, формирующие 
союз несинтагматического типа, объединены по 
принципу простого сцепления, нанизывания. В 
союзах синтагматического типа элементы соедине
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ны по образцу существующих в языке сочетаний 
слов.

Н е с и н т а г м а т и ч е с к у ю  с т р у к 
т у р у имеют союзы, образованные без участия 
предлога и, таким образом, не включающие в свой 
состав падежной словоформы; основная масса сою
зов, образованных по несинтагматическому прин
ципу, сформирована комбинациями слов, лишенных 
словоизменения: простых союзов, частиц, наречий, 
вводных слов. Таковы союзы а именно, а не, а не то
(разг.), а также, а то (разг.), вот и (разг.), да и
(разг.), даром что (разг.), едва лишь, если не, если
уж, и то, как будто, как вдруг, как если бы, как
только, не то, но не, ну и (разг.), пока не, равно как
и (книжн.), разве что (разг.), совсем как, только
лишь, только что, точьвточь как, что будто бы
и др. К составным союзам несинтагматической 
структуры близки союзные соединения, в составе 
которых простой союз осложнен конкретизатором: 
а всетаки, а значит, а тем более, и поэтому, и
следовательно, или иначе, но ведь, но зато, но
только (см. § 1671).

Несинтагматическую структуру имеют также 
союзы, образованные удвоением: едваедва, толь-
котолько, чутьчуть.

§ 1678. Основная масса с и н т а к с и ч е с к и  
м о т и в и р о в а н н ы х (с и н т а г м а т и ч е 
с к и х) составных союзов образована при участии 
предлога и сохраняет, таким образом, связь с соот
ветствующими предложнопадежными сочетания
ми. В качестве строевого элемента этих союзов все
гда выступает простой союз (как, что, чтобы, ес-
ли), относящий все образование к классу союзов. 
Этот элемент соединен с предложноименным соче
танием, выполняющим роль семантического кон
кретизатора.

Наиболее характерным типом союза, включаю
щего в свой состав предложное сочетание, является 
союз с местоименным словом то в позиции имен
ной словоформы. В образовании таких союзов при
нимают участие простые и составные предлоги раз
личной структуры.

При участии первообразных предлогов сформи
рованы составные союзы: без того чтобы не, для
того чтобы, до того как, изза того что, между
тем как, перед тем как, ради того чтобы. При уча
стии предлогов, соотносимых с наречием, образова
ны союзы: вместо того чтобы, вопреки тому что, 
вплоть до того что, кроме того что, независимо от
того что, относительно того что, подобно тому
как, помимо того что, после того как, сверх того
что. При участии отыменных предлогов образованы 

такие союзы, как ввиду того что, в зависимости от
того что, в знак того что, во имя того чтобы, в
отношении того что, в противовес тому что, в
противоположность тому что, в результате того
что, вроде того что, в связи с тем что, в силу того
что, вследствие того что, в сравнении с тем что, за
счет того что, на основании того что, наряду с тем
что, насчет того что, не в пример тому как, под
видом того что, под предлогом того что, по мере
того как, по поводу того что, по причине того что, 
по сравнению с тем что. При участии отглагольных 
предлогов образованы союзы исходя из того что, 
невзирая на то что, несмотря на то что, смотря по
тому что, судя по тому что.

Уже круг соединений простого союза с таким 
предложным сочетанием, в составе которого место
именное слово занимает позицию согласуемой сло
воформы: в тех целях чтобы, в то время как, в том
духе что, в том отношении что (книжн.), в том
плане что (книжн.), в том случае если, в том смыс-
ле что, в тот момент как, на том основании что
(книжн.), на тот случай если, под тем предлогом
что, по той причине что, при том условии что, с
тем условием что, с той разницей что, с той целью
чтобы. Некоторые из таких соединений соотноси
тельны с образованиями, построенными по схеме 
«предлог — местоименное слово — союзный эле
мент» (по причине того чтобы — по той причине
что; на основании того что — на том основании
что; под предлогом того что — под тем предлогом
что), и с образованиями, не содержащими место
именного слова (в случае если — в том случае если; 
на случай если — на тот случай если; при условии
что — при том условии что; с условием что — с
тем условием что).

Большинство составных союзов, образованных с уча
стием предложных сочетаний, характеризуется функцио
нальной гибкостью. Отнесение их к классу союзов во 
многих случаях оказывается условным, так как при уси
лении знаменательности входящих в такое соединение 
слов его цельность может ослабляться или разрушаться. 
Например, при акцентировании местоименного элемента 
у соединений, образованных по образцу «предлог — ме
стоименное слово — существительное — союз» (в том
случае, если; только в том случае, если; именно по той
причине, что) усиливается знаменательность именного 
компонента; при акцентировании компонентов что и как
(приобретающих в этих случаях свойства союзных слов) 
усиливается знаменательность местоименного компонен
та: в противоположность тому, что; на основании того, 
что; исходя из того, что; смотря по тому, как. И в том и 
в другом случае все образование утрачивает признаки 
целостного союза. Неустойчивость таких составных сою
зов выражается также в том, что в некоторых из них соб
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ственно союзный элемент может варьироваться. Напри
мер, предлоги в противоположность, в сравнении с, по
сравнению с могут образовать составной союз вместе с 
элементом что и как: в противоположность тому что (и 
в противоположность тому как), в сравнении с тем что
(и как), по сравнению с тем что (и как).

Союзы изза того что, для того чтобы, ради того
чтобы, подобно союзам потому что, оттого что, не 
имеющим в современном языке живых связей с предлож
ным сочетанием, могут употребляться в расчлененном 
виде: изза того... что; для того... чтобы; ради того... 
чтобы.

§ 1679. Кроме союзов, включающих в свой со
став предложное сочетание, синтаксически мотиви
рованную структуру имеют образования, соотноси
мые с вводными сочетаниями слов. Они могут 
включать или не включать в свой состав предлог: в
то же время, в том числе, в первую очередь, во вся-
ком случае, по крайней мере, более того, помимо
того, сверх того, между прочим, между тем, вме-
сте с тем, к тому же, прежде всего; главным об-
разом, другими словами, иначе говоря, иными сло-
вами, кстати говоря, кстати сказать, одним сло-
вом, собственно говоря, стало быть, таким обра-
зом, тем самым, точнее говоря. Подобные образо
вания оформляют разные виды присоединитель
нопояснительных отношений, выступая или в роли 
союзов (функционально близких к или, иначе, а
именно, то есть, то бишь, както), или занимая 
позицию конкретизатора в составном союзе (и в
том числе, и тем самым, а к тому же, но между
тем, и кстати говоря).

§ 1680. По числу занимаемых в предложении 
позиций все союзы делятся на о д н о м е с т н ы е
и  н е о д н о м е с т н ы е. О д н о м е с т н ы й  
с о ю з располагается между соединяемыми частя
ми текста или позиционно примыкает к одной из 
них (и, но, зато, тем не менее, когда, лишь только, 
в случае если, вопреки тому что); н е о д н о м е 
с т н ы й  с о ю з располагается таким образом, 
что его компоненты помещены в каждой части со
единяемой конструкции (или — или, как — так и, 
хотя — но, не только — но и, стоило — как, дос-
таточно — чтобы, хоть бы — а то).

Н е о д н о м е с т н ы е  с о ю з ы могут быть
м н о г о м е с т н ы м и и д в у х м е с т н ы м и.
М н о г о м е с т н ы й  с о ю з  представляет со
бой сцепление нескольких позиционно разобщен
ных компонентов; как правило, такой союз образу
ется воспроизведением одного и того же или функ
ционально близких компонентов: и ... и ... и; да ... да
.... да; ни ... ни ... ни; ли ... ли... ли; или ... или ... или; 
то ... то ... то; не то ... не то ... не то; либо ... либо

... либо; будь ... будь, хоть ... хоть; то ... то ... а то; 
то ... то ... а то и; либо ... либо ... то ли; либо ... ли-
бо ... или; то ли ... то ли ... или; будь то ... или; или
... или ... а может быть; может ... может ... а
может быть; возможно ... возможно; возможно ... 
а может быть. Первая часть многоместного союза, 
как правило, помещается перед первой из соеди
няемых частей конструкции. Исключение состав
ляют союзы да ... да; ли ... ли: они требуют бессоюз
ного построения первой части и повторяются толь
ко перед последующими частями. Компоненты а
то, а то и, а может быть в составе повторяющих
ся союзов выполняют замыкающую функцию, вво
дя последнюю часть конструкции, имеющей пере
числительное значение.

Д в у х м е с т н ы е  с о ю з ы представляют 
собой соединения двух формально не совпадающих 
и позиционно разобщенных элементов. В образова
нии таких союзов помимо собственных союзных 
средств принимают участие частицы, модальные 
слова, наречия, а также такие фразеологизмы и ус
тойчивые речения, как мало того что ... (еще и); не
сказать чтобы ... (но); если говорить о ... (то); что
касается ... (то). Все эти неравноценные по своим 
формальным качествам средства, образуя союзные 
соединения, являются носителями квалифицирую
щих или субъективнооценочных значений.

Языковые средства, участвующие в построении 
двухместных союзов и союзных соединений, разли
чаются по своей способности совмещать связую
щую функцию с функцией члена предложения. Од
ни из них реализуют собственно союзные свойства 
(если — то, хотя — но), другие, выполняя союзную 
функцию, в то же время занимают позицию того 
или иного члена предложения (н е у с п е л — как
(вдруг); д о с т а т о ч н о — чтобы; с т о -
и т — как). Соответственно среди двухместных 
союзных соединений различаются с и н т а г м а 
т и ч е с к и  а в т о н о м н ы е  и  с и н т а г 
м а т и ч е с к и  с в я з а н н ы е  о б р а з о в а 
н и я; по отношению к связующим единицам второ
го типа термин «союз» применяется условно, по
скольку один из компонентов такого соединения не 
обладает существенным признаком союза — фор
мальной автономностью.

§ 1681. С и н т а г м а т и ч е с к и  а в т о 
н о м н ы е  д в у х м е с т н ы е  с о ю з н ы е  
с о е д и н е н и я строятся по схемам: 1) «союз —
коррелят», 2) «союз — союз», 3) «вводное слово 
(или словосочетание) — союз».

1) В соединениях, построенных по схеме «со
юз — коррелят», может принимать участие а) се
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мантически неспециализированный коррелят: то, 
так; если — то (так); если не — то; хоть не —
так; когда — то (так); поскольку — то; раз — то
(так); так как — то; б) семантически специализи
рованный коррелят: тогда, тут, значит, знать, 
следовательно, стало быть, выходит, например, 
если — тогда, когда — тогда, если — значит, по-
скольку — следовательно, так как — стало быть
или в) составной коррелят, образуемый подключе
нием к семантически неспециализированному кор
реляту коррелята специализированного: когда —
то тогда и; поскольку — то значит; так как — то
следовательно; если — так стало быть (разг.); 
если не — то хотя бы; если не — так хоть; если
не — то во всяком случае (то по крайней мере); 
раз — то затем чтобы; если — то для того что-
бы; раз — то оттого что; раз — то тут; если —
то потому что (Е с л и я сужу о нем строго,
т а к н е п о т о м у ч т о его не знаю. Тург.;
Р а з начальство приказало, т о т у т уж ниче-
го не поделаешь; разг. речь).

Семантически неспециализированные корреля
ты (то, так) всегда располагаются во второй части 
конструкции. Позиция семантически специализиро
ванного коррелята свободна; он может находиться и 
в первой части конструкции: значит — если; стало
быть — когда; выходит — если; С т а л о
б ы т ь ты ей нравишься, е с л и она имеет тер-
пение беседовать с тобой по целым часам (Чех.);
З н а ч и т, у тебя хороший характер, р а з тебе
везде хорошо (Носов). Двухместные соединения 
этого типа сближаются с теми, которые построены 
по схеме «вводное слово (или словосочетание) —
союз» (см. ниже, п. 3).

2) Соединения, построенные по схеме «союз —
союз»; различаются по функциональному и фор
мальному признакам объединяемых компонентов. 
а) Соединены два с е м а н т и ч е с к и  и  
ф о р м а л ь н о  б л и з к и х компонента: по-
скольку — постольку; постольку — поскольку; 
сколько — столько; столько — сколько; столько
же — сколько и (книжн.); не столько — сколько; 
столь же — сколь (книжн.); столько же — как и; 
насколько — настолько; чем — тем; тем — чем; 
как — так и; когда — тогда же. б) Соединены два 
ф у н к ц и о н а л ь н о  б л и з к и х, но ф о р 
м а л ь н о  р а з л и ч н ы х элемента: не толь-
ко — но и (но также, но еще, но притом, но к тому
же); не только — а еще (а также, а кроме того, а
притом еще); не только не — но даже; хотя — но
(а, зато, однако, да, только); и так — а тут еще; и
без того — а тут еще; мало того что — еще и; 

не — а; не просто — а; хотя и — но (а, однако, 
зато); если и — но (однако, зато); хотя — но
всетаки (но все же, но тем не менее, но зато); 
пусть — но (зато); пускай — но (а, зато, однако). 
в) Соединены два с е м а н т и ч е с к и  и  
ф о р м а л ь н о  р а з л и ч н ы х элемента: луч-
ше — чем; чем — лучше; едва — как; едва толь-
ко — как; чуть только — как; лишь только — и; 
чуть — и уже; чуть только — а уже; не то что —
но; не то что — а; не то что — но хотя бы; не то
чтобы — но во всяком случае; не то чтобы — но
по крайней мере; нельзя сказать чтобы — но; не
сказать чтобы — но.

3) Соединения, построенные по схеме «вводное 
слово (или словосочетание) — союз»: конечно —
но; конечно — зато; конечно — однако; правда —
но; бесспорно — но; естественно — но; видимо —
но; пожалуй — но; может быть — но; разумеет-
ся — но (П р а в д а, я восхищался его спектаклями,
н о как бы со стороны. М. Садовский); да — но; 
видимо — потому что; очевидно — потому что; 
вероятно — потому что; может быть — потому
что; конечно — если; наверное — если; очевидно —
если; должно быть — если; конечно — раз; види-
мо — раз; должно быть — раз (Н а в е р н о е, это
был очень хороший фильм, е с л и о н мог так
захватить все поколение моих сверстников. На
гиб.); видно — что (разг.); значит — что; стало
быть — что (разг.) (В и д н о, он ваш любимчик,
ч т о в ы о нем так печетесь; разг. речь).

§ 1682. В  с и н т а г м а т и ч е с к и  с в я 
з а н н ы х  д в у х м е с т н ы х  с о ю з н ы х  
с о е д и н е н и я х один из компонентов совмеща
ет союзную функцию с функцией элемента, форми
рующего синтаксическую конструкцию: достаточ-
но — и; стоит (стоило) — и (С т о и л о закрыть
глаза, и Поля в подробностях представляла себе
эту встречу. Леон.); чем бы (вместо того чтобы) —
а (прост.); если бы — а то; пусть бы — а то; хоть
бы — а то; будь — а то; будь бы — а то (разг.); 
добро бы — а то (прост.); диви бы — а то (устар. и 
прост.); стоит (стоило) — как; достаточно — как; 
не успел — как (вдруг); не прошло (и) — как
(вдруг); достаточно — чтобы; стоит (стоило) —
чтобы; слишком — чтобы; нужно — чтобы (нуж-
но быть действительно влюбленным, чтобы пи-
сать такие стихи); на то и — чтобы (Художник
н а т о и художник, ч т о б ы уметь поста-
вить в себя вместо своего «я» — чужое. Гарш.); не
проходит (не прошло) — чтобы не (С тех пор н е
п р о ш л о ни одного дня, ч т о б я н е думал о
мщении. Пушк.). Коррелят то входит в состав со
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единений типа что до того — то; что до — то; 
что касается — то.

§ 1683. П о  с и н т а к с и ч е с к и м  с в о й с т -
в а м союзы делятся на сочинительные (напр., и, а, 
но, или) и подчинительные (напр., что, как, если, 
потому что). Специфика с о ч и н и т е л ь н о г о  
с о ю з а заключается в том, что он указывает на 
относительную смысловую автономность связы
ваемых единиц; при помощи п о д ч и н и т е л ь 
н о г о  с о ю з а выражается зависимость одной 
единицы от другой. Вместе с тем позиция самого 
союза при сочинительной связи характеризуется 
большей автономностью по сравнению с позицией 
союза, оформляющего подчинение. Деление союзов 
на сочинительные и подчинительные опирается на 
ряд оснований, касающихся позиционных особен
ностей союзов и их значений. Союзы, относимые к 
сочинительным (за исключением неодноместных 
повторяющихся союзов типа либо ... либо, не то ... 
не то), могут стоять только перед второй из соеди
няемых единиц, т. е. занимают позицию между со
единяемыми единицами, не входя ни в одну из них. 
Предложение, включающее подчинительный союз 
(придаточное), может стоять как перед главным 
предложением, так и после него. В то же время 
внутри придаточного предложения место подчини
тельного союза не так строго фиксировано, как ме
сто сочинительного союза в сложном предложении.

Позиционный критерий не является, однако, доста
точно твердым. Союзы, семантически близкие к подчини
тельным, в позиционном отношении часто ведут себя как 
сочинительные (например, союзы ибо, ведь, так что, как
вдруг, чем не могут стоять в начале сложного предложе
ния). Вне деления союзов на сочинительные и подчини
тельные оказываются все двухместные союзы и союзные 
сцепления, — вопервых, потому, что они могут соеди

нять в себе подчинительный и сочинительный союз (хо-
тя — но; пусть — но; если бы — а то; едва только — и; 
чуть — и); вовторых, потому, что для многих из них 
исключено взаимное перемещение компонентов.

Специфика подчинительного союза по сравне
нию с сочинительным помимо прикрепленности к 
придаточной части предложения состоит в особен
ностях семантического контакта с этой частью. Та
кие союзы, как что, будто, якобы (книжн.), когда, 
как только, если, хотя, поскольку, чтобы, как, как
будто, как если бы, оформляя разные виды изъяс
нительных, временных, условных, причинных, 
сравнительных отношений, одновременно инфор
мируют о достоверности или недостоверности, ре
альности или гипотетичности сообщаемого в при
даточной части (см. соответствующие главы в раз
деле «Синтаксис. Сложноподчиненное предложе
ние»). Хотя круг отношений, выражаемых сочини
тельными союзами, частично соприкасается с кру
гом отношений, выражаемых подчинительными 
союзами, однако в отличие от подчинительного со
чинительный союз не связан с модальной характе
ристикой всего предложения.

П р и м е ч а н и е  1. Модальная связь подчини
тельного союза с придаточной частью предложения мо
жет закрепляться формально. Например, союзы, присое
диняющие к себе (или включающие в свой состав) части
цу бы: если бы, когда бы, чтобы, добро бы — вступают 
во взаимодействие с глагольным сказуемым, образуя еди
ный грамматический комплекс «союз — частица — гла
гольная форма».

П р и м е ч а н и е  2. Принято считать, что сочини
тельные союзы употребляются как в простом, так и в 
сложном предложении, а подчинительные — в сложном 
предложении. Однако подчинительные союзы широко 
употребляются и в простом предложении; см. об этом 
«Синтаксис. Союзные связи в простом предложении».

СОЮЗНЫЕ СЛОВА

§ 1684. Помимо союзов в выражении связи ме
жду предложениями могут участвовать с о ю з 
н ы е  с л о в а. Так называются местоименные 
слова, в которых совмещены свойства самостоя
тельной (знаменательной) и служебной части речи. 
В качестве союзных слов способны употребляться 
только местоименные слова вопросительного типа; 
это местоимениясуществительные (кто, что); ме
стоименные прилагательные (какой, который, ка-
ковой, каков, кой, чей); местоименные наречия (где, 
куда, откуда, когда, как, насколько, почему, отчего, 
зачем) и местоименное числительное сколько. По 
способности к словоизменению союзные слова де
лятся на изменяемые (кто, что, какой, который, 

каковой, кой, чей, сколько, каков) и неизменяемые 
(все местоименные наречия). Краткое прилагатель
ное каков изменяется только по родам и числам, 
местоимения кто, что и сколько — только по па
дежам; все другие изменяемые местоименные сло
ва — по родам, числам и падежам.

Связь, устанавливаемая при помощи союзных 
слов, имеет характер подчинения. Свойства знаме
нательной части речи обеспечивают союзным сло
вам в составе придаточного предложения роль чле
на предложения.

§ 1685. Употребляясь в роли союзов, вопроси
тельные местоименные слова полностью или час
тично утрачивают вопросительное значение. Сте
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пень утраты вопросительности зависит от того, как 
реализуется союзная функция местоименного слова. 
Есть два способа такой реализации.

1) Вопросительное местоименное слово при
крепляет придаточное предложение к главному по
добно союзной вопросительной частице; сравним: 
Скажи, есть ли у тебя друг и Скажи, кто твой
друг; Я не знаю, что это за человек, и Я не знаю, 
какой он человек. Другие примеры местоименной 
связи: Узнай, сколько сейчас времени (который
час); Я не помню, когда это случилось; Покажи, 
что у тебя в руке; Я знаю, кто это сделал; Он за-
был, зачем пришел. При таком способе связи выбор 
местоименного слова определяется исключительно 
потребностями придаточного предложения и никак 
не зависит от главного. К одному и тому же глав
ному предложению могут присоединяться прида
точные предложения с разными союзными словами:

Узнай, {
кто пришел
когда состоится встреча
почему их до сих пор нет
что ее тревожит

У местоименных слов, обладающих словоизме
нением, формы рода, числа и падежа также опреде
ляются их внутренними связями в придаточном 
предложении. Так, в сложном предложении Ее
спросили, какие цветы она любит местоименное 
слово какой получает форму вин. п. мн. ч. в соот
ветствии с формой сущ. цветы, по отношению к 
которому оно выполняет определительную функ
цию; с изменением формы существительного соот
ветственно изменилась бы и форма слова какой (Ее
спросили, каких цветов не следует покупать). Та
ким образом, формы словоизменения обслуживают 
здесь функцию местоименного слова только как 
члена придаточного предложения, но не как средст
ва подчинения одного предложения другому. Са
мый же факт связи выражается большим или мень
шим ослаблением вопросительного значения ме
стоименного слова.

2) Союзная функция местоименного слова ба
зируется на его анафорическом (отсылочноза-
местительном) употреблении. Местоименное слово 
либо отсылает к чемуто, уже упоминавшемуся в 
главном предложении (Ей подарили цветы, кото-
рые она любит), либо служит основой для описа
тельного обозначения лица или предмета в главном 
предложении (Кто боится, пусть с нами не ходит). 
В первом случае вопросительное значение место
именного слова утрачивается совсем. Во втором 
случае это значение преобразуется в недифферен

цированное значение неопределенности — обоб
щенности — условности (см. «Синтаксис. Сложно
подчиненное предложение»).

§ 1686. Местоименные слова, союзная функция 
которых совмещается с анафорической, называются 
также относительными словами, а связь, устанавли
вающаяся с их помощью, относительной подчини
тельной связью, или относительным подчинением. 
При относительном подчинении выбор местоимен
ного слова и — в ряде случаев — его форма опреде
ляются уже не только потребностями придаточного, 
но и потребностями главного предложения. Так, в 
предложении Ей подарили цветы, которые она лю-
бит местоименное слово который обнаруживает
двойную синтаксическую связь: при помощи форм 
рода и числа оно связано с существительным цветы, 
принадлежащим главному предложению, а при по
мощи формы падежа — с глаголом любит, находя
щимся в придаточном предложении. Связь, идущая 
от существительного, имеет характер согласования; 
связь, идущая от глагола, — характер управления. 
Благодаря тому, что согласование с предшествую
щим существительным у местоименного слова ко-
торый не распространяется на падеж, это слово мо
жет выполнять в придаточном предложении разно
образные синтаксические функции, не исключая и 
функции подлежащего, например: Ей подарили цве-
ты, которые поражали своей яркостью.

У притяжательного местоименного слова чей
зависимость от предшествующего существительно
го выражается не формами рода и числа (которые, 
как и форма падежа, определяются его связями в 
придаточном предложении), а ограничением в 
употреблении: это местоименное слово способно 
замещать только существительные со значением 
лица, но не предмета (О ты, чья дружба мне доро-
же Приветов ласковой молвы. Н. Языков). Сущест
вительное с предметным (не личным) значением 
заменяется местоименным словом который в форме 
род. п., но не словом чей: Мы подъехали к станции, 
название которой показалось мне знакомым (но не 
*чье название).

Союзные слова какой, каков (устар.) и каковой
(книжн., устар.) могут согласоваться с предшест
вующим существительным по образцу местоимен
ного прилагательного который, однако чаще согла
сование с существительным у них отсутствует: 
мастер, каких поискать; река, каких много (об этом 
см. «Синтаксис. Сложноподчиненное предложе
ние», § 2888–2889).

У местоименных наречий где, куда, откуда, ко-
гда связь с предшествующим существительным 
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чисто семантическая: слова где, куда, откуда заме
щают имена с пространственным значением (Вот
опальный домик, Где жил я с бедной нянею моей. 
Пушк.), слово когда — имена со значением времен
ным (О милый сын, ты входишь в те лета, Когда
нам кровь волнует женский лик. Пушк.).

В отличие от местоименных прилагательных 
который, какой, чей, местоимениясуществитель-
ные кто и что отсылают не к названному лицу или 
предмету, а к лицу или предмету, оставшемуся не
обозначенным (местоимение кто отсылает к лицу, 
местоимение что — к нелицу): Хватается, кто
тонет, говорят, За паутинку и за куст терновый
(А. К. Толст.); Рубить, что мне велишь, моя такая
доля (Крыл.). Внутри придаточного предложения 
местоимения кто, что — в разных падежных фор
мах — выполняют разнообразные синтаксические 
функции: Кто боится (кому страшно, у кого де-
ти...), пусть останутся дома.

§ 1687. Употребляясь в качестве относительных 
слов, вопросительные местоименные слова не толь
ко утрачивают или преобразуют свое вопроситель
ное значение, но и обнаруживают ряд других спе
цифических свойств. У разных слов эти свойства 
различны.

Особенность местоименного прилагательного 
кой (устар.) как относительного слова заключается в 
неполноте реализации его надежной парадигмы: 
формы именит. и винит. падежей ед. ч. этого слова 
не используются совсем, а формы других падежей 
употребляются преимущественно во мн. ч.(по ха
рактеру согласования с предшествующим сущест
вительным слово кой не отличается от который; см. 
§ 1686).

Выступая в роли относительного слова, место
имение кто расширяет свои синтаксические воз
можности: если придаточное предложение с этим 
местоимением занимает позицию подлежащего при 
глагольном сказуемом, то глагол может стоять в 
форме как ед., так и мн. ч.; Кто боится, пусть с

нами не ходит (не ходят). Способность к варьиро
ванию формы числа обнаруживает также гла
голсказуемое придаточного предложения: И я при
всех, кто были в кабинете, торжественно прочел
оду (С. Акс.); Все, кто мог ехать, ехали сами собой, 
те, кто оставались, решали сами собой, что им
надо было делать (Л. Толст.). Для вопросительного 
местоимения кто сочетание с глаголом в форме 
мн. ч. не характерно.

В отличие от соответствующего вопросительно
го местоименного слова относительное слово кото-
рый имеет не качественное, а предметное значение 
и ведет себя в придаточном предложении как суще
ствительное (см. § 2883).

Специфические особенности относительного 
слова что тесно связаны с особенностями его 
функционирования. Помимо употребления, охарак
теризованного в § 1686, это местоимение может 
выступать в качестве заместителя целого предложе
ния (Мальчик засмеялся, что было неучтиво), а 
также функционировать в условиях, аналогичных 
условиям функционирования местоименных слов 
какой и который (см. § 1686). В последнем случае 
местоимение что не реализует своей способности к 
падежным изменениям и в то же время свободно 
соотносится не только с названием предмета 
(Сквозь цветы, что стоят на окне, Пробивается
солнце лучами. Суриков), но и с названием лица 
(Чужие письма. Кто знает, где теперь эти люди, 
что писали их. Кавер.). Неизменяемость не исклю
чает, однако, возможности употребления местоиме
ния что в самых разнообразных синтаксических 
позициях (Это вы про каких Туркиных? Это про
тех, что дочка играет на фортепьянах? Чех.).

§ 1688. По синтаксическим свойствам к союз
ным словам близки указательные местоименные 
слова тот (та, то), такой, таков, там, так, 
столько и под., употребляющиеся одновременно с 
союзами и союзными словами, но помещающиеся 
не в придаточном, а в главном предложении.
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ЧАСТИЦЫ

*
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1689. В классе частиц объединяются неизме
няемые незнаменательные (служебные) слова, ко
торые, вопервых, участвуют в образовании мор
фологических форм слов и форм предложения с 
разными значениями ирреальности (побудительно
сти, сослагательности, условности, желательно
сти); вовторых, выражают самые разнообразные 
субъективномодальные характеристики и оценки 
сообщения или отдельных его частей; втретьих, 
участвуют в выражении цели сообщения (вопроси
тельность), а также в выражении утверждения или 
отрицания; вчетвертых, характеризуют действие 
или состояние по его протеканию во времени, по 
полноте или неполноте, результативности или не
результативности его осуществления. Перечислен
ные функции частиц группируются, с одной сто
роны, в функции формообразования, с другой сто
роны, в функции разнообразных коммуникативных 
характеристик сообщения. Общим для всех этих 
функций является то, что во всех случаях в них 
присутствует значение отношения: или отношения 
(отнесенности) действия, состояния либо целого 
сообщения к действительности, или отношения 
говорящего к сообщаемому, причем оба эти вида 
отношений очень часто совмещаются в значении 
одной частицы. Значением частицы как отдельного 
слова является то отношение, которое выражается 
ею в предложении.

В соответствии с названными функциями выде

ляются следующие основные р а з р я д ы  ч а с т и ц: 
1) формообразующие частицы (частицы, образую
щие формы слов, и частицы, образующие формы 
предложений); 2) отрицательные частицы; 
3) вопросительные частицы; 4) частицы, характе
ризующие признак (действие или состояние) по 
его протеканию во времени, по полноте или не
полноте, результативности или нерезультативно
сти осуществления; 5) модальные частицы; 6) час
тицы — утверждающие или отрицающие реплики 
диалога. Существенно при этом, что модальные 
(оценочные, экспрессивные) значения в том или 
ином виде присутствуют и в частицах отрицатель
ных, вопросительных, характеризующих действие 
по его протеканию или результативности, в части
цахрепликах.

По своему строению все частицы делятся, с од
ной стороны, на первообразные и непервообразные, 
с другой стороны, на простые и составные; состав
ные частицы делятся на расчленяемые и нерасчле
няемые; внутри составных частиц выделяются час
тицыфразеологизмы.

Характерной чертой многих частиц является то, 
что по своему строению и функциям они сближа
ются с наречиями, союзами или междометиями и не 
всегда могут быть им строго противопоставлены; во 
многих случаях частицы сближаются также с ввод
ными словами (они описаны в разделе «Синтаксис. 
Простое предложение»).

РАЗРЯДЫ ЧАСТИЦ ПО СТРОЕНИЮ

§ 1690. Первичным делением частиц с точки 
зрения их формального строения является их деле
ние на первообразные и непервообразные. К
п е р в о о б р а з н ы м относятся простейшие, за 
несколькими исключениями односложные частицы, 
в современном языке не имеющие живых словооб
разовательных связей и формальных соотношений 
со словами других классов; это частицы бишь
(прост.), бы, вишь (прост.), да (в составе формы по
велит. накл.), де (разг.), дескать (разг.), же, ин
(прост.), ишь (разг.), ка, мол (разг.), не, небось

(прост.), нет, неужели, нехай (прост.), ни, ну, с, сём
(прост.), таки, те (прост.), то, уж, чай (прост.). 
Все остальные частицы являются н е п е р в о о б 
р а з н ы м и. Другое деление частиц — на простые 
и составные. П р о с т ы м и называются частицы, 
состоящие из одного слова; с о с т а в н ы м и —
частицы, образовавшиеся из двух (реже — более) 
слов: двух частиц, частицы и союза, частицы и 
предлога, а также частицы и изолировавшейся от 
своего класса глагольной формы или наречия. Со
ставные частицы могут быть н е р а с ч л е н я е 
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м ы м и — их компоненты в предложении не могут 
быть разделены другими словами, или р а с ч л е 
н я е м ы м и: их компоненты в предложении могут 
быть разделены другими словами. Внутри состав
ных частиц выделяются ч а с т и ц ы  ф р а з е -
о л о г и з м ы: это слившиеся воедино несколько 
служебных слов (или служебных слов и изолиро
вавшихся от своих классов наречий, форм место
именных слов либо глаголов), живые отношения 
между которыми в современном языке отсутствуют; 
такие частицы также могут быть расчленяемыми 
или нерасчленяемыми.

К п р о с т ы м  ч а с т и ц а м относятся все 
первообразные частицы (см. выше), а также части
цы, в разной степени обнаруживающие живые связи 
с союзами, местоименными словами, наречиями, 
глаголами или предлогами. Кроме первообразных 
частиц, к простым частицам относятся: а, благо, 
более, больше, буквально, бывает, бывало, было, 
будто, ведь, во (прост.), вовсе, вон, вот, вроде, всё, 
всего, где, гляди, да (не в составе формы повелит. 
накл.), давай(те), даже, дай(те), действительно, 
единственно, если, еще, знай, и, или, именно, как, 
какое, куда, ладно, ли, лучше, никак (прост., вопро
сит.), ничего, нечего, но, однако, окончательно, оно, 
поди (прост.), положительно, просто, прямо, 
пусть, пускай, разве, решительно, ровно, самое, 
себе, скорее, словно, совершенно, спасибо (в знач. 
(хорошо)), так, там, тебе, тоже, только, точно, 
хоть, чего, чисто (прост.), что, чтоб, чтобы, эк, 
это. Как уже сказано, все эти частицы имеют тес
ные внешние и внутренние связи с другими класса
ми слов: в них в разной степени присутствуют эле
менты значений н а р е ч и й (буквально, благо, во
(прост.), вовсе, вон, вот, где, действительно, един-
ственно, еще, именно, как, куда, ладно, нечего, ни-
чего, окончательно, положительно, просто, прямо, 
решительно, совершенно, совсем, так, там, хоро-
шо), м е с т о и м е н н ы х  с л о в (всё, всего, 
какое, оно, самое, себе, тебе, чего, это), г л а 
г о л о в (бывает, бывало, было, давай(те), 
дай(те), знай, смотри), с о ю з о в  (а, благо, буд-
то, ведь, да, даже, если, же, и, или, ли, но, однако, 
пусть, пускай, разве, ровно, словно, тоже, только, 
точно, хоть, что, чтоб, чтобы), к о м п а р а 
т и в о в (более, больше, лучше, скорее: Скорее ум-
рет, чем согласится; Скорее бы каникулы!),
п р е д л о г о в  (вроде: Вроде ктото зовет?),
м е ж д о м е т и й (эк, спасибо: Их, какая жара! 
места не найдешь. Спасибо в погребе соснула ма-
ленько. Н. Успенский). Иногда в одном и том же 
слове близость и переплетение значений частицы и 

союза, частицы и наречия, частицы и глагола, час
тицы и местоимения, частицы и междометия на
столько тесны, что противопоставление друг другу 
таких значений как принадлежащих словам разных 
классов оказывается неправомерным, и слово 
должно квалифицироваться как «частицасоюз», 
«частицанаречие», «частицаместоимение» и т. д.; 
см. об этом § 1699.

С о с т а в н ы е  ч а с т и ц ы делятся на две 
группы.

1) Н е р а с ч л е н я е м ы е  ч а с т и ц ы: а
т о (— Не боишься? — А то боюсь!; Пустят но-
чевать? — А то не пустят); б е з т о г о (Чело-
век он и без того молчаливый, а тут и вовсе замк-
нулся. Полев.; Некогда ждать, без того уже опаз-
дываем); б ы л о б (прост.) (Было б мне не оста-
ваться, а уехать домой!); в р я д л и; в с е -
г о  н а в с е г о (Времени всегонавсего час);
в с ё ж е; г л я д ь и (разг.) (Ждалждал, глядь и
заснул); д а л е к о н е (далеко не уверен в успехе; 
далеко не красавица); д и в и б ы (прост.) (Диви
бы дело знал, а то ведь неуч!); д о ч е г о (Хорош
до чего лес! До чего ты устал!); д о б р о б ы;
е с л и б ы (Если бы не война!); е щ е б ы (Тебя
не трогают. — Еще бы ты тронул!; Хорош
улов! — Еще бы не хорош!); и е с т ь (прост.)
(— Не признал, видно? — Не признал и есть. Ба
жов; — Глянь, ребята, Пика! — Пика и есть. Фад.);
и т а к (Не сердись, я и так раскаиваюсь; Зачем
ему деньги, у него много и так); и т о (На каток
и то не пускают; Видел давно, и то мельком; Пого-
вори с ним. — И то поговорю); к а к е с т ь
(прост.) (Всё как есть ты правильно сказал. Ба
жов; — Замерз? — Как есть замерз); к а к ж е;
к а к р а з (Пришел как раз вовремя; Боюсь я
службы: как раз под ответственность попадешь. 
Тург.); к а к т а к (— Прощайте. — Как так
прощайте?); к а к  т о; к у д а к а к (Куда как
весело!); л а д н о б ы; н а ч т о (На что хи-
тер, а и то ошибся); н и к а к н е т; н а в р я д
л и; о т н ю д ь н е (отнюдь не красавица);
п р о с т о  н а п р о с т о (Он простонапросто
смеется над нами); т а к  т а к и (Тактаки и не
явился?); т а к у ж ( — Табачок у меня весь. —
Так уж и весь?); т о л и н е (То ли не жизнь!);
т о  т о (Тото рад!; Тото я смотрю он присми-
рел); т у д а ж е (Туда же из смешливых: Сказа-
ла чтото я: он начал хохотать. Гриб.; Мальчишка, 
а туда же спорит); у ж и (Сами сделали. — Уж
и сами?; Это болезнь. — Уж и болезнь!); х в а т ь
и (Пока собирались, хвать и дождь пошел); ч т о
б ы (Что бы он догадался позвонить!); ч т о ж
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(— Пойдем? — Что же, пойдем; Я согласен, что
ж); ч т о л и (Звонок, что ли?; Помоги что ли!; 
Что ли ты глухой?); ф р а з е о л о г и з и р о 
в а н н ы е  ч а с т и ц ы: н е и н а ч е (к а к) (Не
иначе как гроза к вечеру соберется), н е т о
ч т о (ч т о б ы), н е т (т о г о) ч т о б ы (Ка-
кую шубу сгноили! Нет чтобы подумать; гдето
баринова шуба? Некр.); т о л и д е л о (Глупо
распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами. 
Л. Толст.); т о г о (и) г л я д и (того и гляди
умрет; забудется того гляди), т о г о и ж д и
(прост.) (Печка того и жди повалится. Бажов.); 
т о г о и с м о т р и (ч т о) (Ведь уж слишком
много рыси; того и смотри, что сломит шею! Го
голь); т о ч ь  в  т о ч ь; ч т о н и (н а)
е с т ь (прост.) (Это его что ни на есть любимая
песня).

2) Р а с ч л е н я е м ы е ч а с т и ц ы: в о т
б ы (Вот бы дождичка!; Вот дождичка бы!);
в о т и (Вот тебе и друг!; Вот вам и результат!; 
Ты ему верил? Вот и верь после этого людям!);
в о т т а к (Вот так распоряжения!; Вот это
так распоряжения!; Вот у нас сад так сад!; Вот
удружил так удружил!); е д в а н е (едва не опо-
здали; едва голову не разбил); е д в а л и н е
(Едва ли он не впервые в жизни солгал); к а к н е
(Как не понять!; Как мне дорогу не знать!); к а к
б ы н е (Как бы дождик не пошел); л и ш ь б ы

(Лишь дождя бы не было!); м а л о н е (прост.) (В
колокольчик стал звонить, мало не оборвал. Дост.; 
От страха даже мало на землю не упал. Леск.); 
п у с т ь б ы (Пусть себе пел бы!); с к о р е е
б ы (Скорее бы весна!; Весна бы скорее!); т а к
и (так и веет покоем; так он меня и не узнал); 
т о л ь к о б ы (Только не опоздать бы!) 
т о л ь к о и (Только и разговору, что о поездке; 
Только о поездке и разговору); х о т ь б ы (Хоть
не ворчал бы!); ч у т ь (б ы л о) н е (чуть ногу
не сломал); ч у т ь л и н е (Чуть ли он теперь
не большим начальником стал). Всегда расчленяют
ся частицы н е л и (Не отдохнуть ли нам?), н е
ж е (Не ночевать же тут!). Ф р а з е о л о г и 
з и р о в а н н ы е  ч а с т и ц ы: н е т  н е т и
(д а и) (Нетнет да и зайдет навестить; Нетнет
деда и вспомнит); ч т о з а (Что это за ново-
сти?; Что у тебя за характер!); ч т о и з (т о -
г о, ч т о) (Что мне из его обещаний!; Что теперь
из того, что он вернулся?).

П р и м е ч а н и е. От составных частиц следует от
личать группирующиеся вокруг простой частицы разно
образные, легко возникающие и легко распадающиеся 
комплексы, характерные прежде всего для модальных 
частиц; например: уж — уж и, ну уж, так уж, уж и... 
же; как — да как, ну как, как же, да как же, ну как же; 
вроде — вроде бы, вроде как, вроде и, вроде как бы; см. 
об этом § 1698.

РАЗРЯДЫ ЧАСТИЦ ПО ФУНКЦИЯМ

§ 1691. Как уже сказано в § 1689, по функциям 
выделяются частицы: 1) формообразующие, 2) от
рицательные, 3) вопросительные, 4) характеризую
щие действие по протеканию во времени или по 
результативности, 5) модальные, 6) частицы — ут
верждающие или отрицающие реплики.

К ф о р м о о б р а з у ю щ и м  ч а с т и 
ц а м  относятся: 1) частицы, с помощью которых 
образуются формы слов; это частица давай(те), 
образующая форму повелит. накл.: давай(те) петь
(см. § 1479); частица бы, образующая форму сосла
гат. накл.: читал бы, пошел бы (см. § 1488); части
цы, с помощью которых образуются синтаксиче
ские формы предложений со знач. ирреальности: 
а) частицы пусть, пускай, да, а также всегда без
ударная частица чтоб, с помощью которых образу
ются формы синтаксического побудит. накл.: [Боб
чинский:] Уж не мешайте, п у с т ь я расскажу! 
(Гоголь); Д а н е будет ни одной незасеянной
полосы! (Маяк.); Еще хоть месяц так, А там

п у с к а й опять штыки, застенки, мавры (Си
мон.); П у с к а й станет больше новоселий (газ.); 
Эй, холопы, гусляра за бока! Ч т о б камаринскую
мне, трепака! (Цвет.); б) та же частица бы, с помо
щью которой образуются формы синтаксических 
наклонений сослагательного, условного (Уехали
б ы они: ни крику б ы, ни шуму; Случись б ы
встретиться, я б ы его узнал; Будь б ы борови-
ки, настоящие грибы, стал б ы я, старый человек, 
наклоняться за черным грибом! (Пришв.) и жела
тельного (Побольше б ы свободного времени!;
Отдохнуть б ы!); в) модификации частицы бы, с 
помощью которых образуется форма синтаксическо
го желательного накл.: Хоть бы побольше свободно-
го времени!; Лишь бы (если бы, пусть бы, только бы, 
что бы, хорошо бы, вот бы) побольше свободного
времени!; Если бы (только бы, хоть бы, лишь бы, 
скорей бы, хорошо бы, что бы) отдохнуть!

О синтаксических формах предложения и об 
образующих их частицах см. главу «Формы просто
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го предложения» в разделе «Синтаксис. Простое 
предложение».

§ 1692. К  о т р и ц а т е л ь н ы м  ч а с 
т и ц а м относятся частицы не и ни. Частица не
вводится в предложение для выражения общего и 
частного отрицания (Он не приехал сегодня; Он
приехал не сегодня; Сегодня приехал не он).

Отрицательное значение частицы не ослабляет
ся в следующих случаях.

1) Частица соединяет две слитно произносимые 
одинаковые формы одного и того же слова, выра
жающие: а) неуверенное отрицание (Полянка — не
полянка, а всетаки чистенькое место. Бажов); 
б) неопределенность или неясность признака (Из-
возчик попался: едет — не едет. С.Щ.; На собра-
нии забьется в дальний угол, насупится: и спит —
не спит, и слушает — не слушает. Г. Радов); 
в) безразличие для последующего (плачь не плачь, 
былого не воротишь; рад не рад, а встречай; ме-
тель не метель — едем); в первых двух случаях 
частица оформляет разделительные отношения ((то 
ли — то ли)).

2) Частица соединяет две одинаковые формы 
однокоренных глаголов (второй — всегда префик
сальный), и все сочетание имеет значение полноты 
и длительности действия: возить вам не перево-
зить, таскать не перетаскать, черпать не исчер-
пать, радуется не нарадуется, гляжу не нагля-
жусь, спит не проспится.

3) Частица вместе с глаголом сов. вида с при
ставкой на, обозначающим восприятие, отношение, 
образует сочетание со знач. высокой степени и дли
тельности эмоционального состояния: не налюбу-
ется, не надышится, не надивлюсь на тебя, не на-
радуюсь.

4) Частица в сочетании с как (как же, да как, да
как же, уж как) в диалоге открывает собою утвер
ждающую репликуповтор: [А х о в:] Нужно при-
даное? [К р у г л о в а:] Как не нужно, конечно, 
нужно (Остр.); — Так этото, по вашему, мошен-
ники? — прибавил он, усмехаясь. — Как же не мо-
шенники? (Дост.); Что ж ты, рад? — Как не рад! 
Уж такто рад? матушка (Л. Толст.).

5) Частица соединяет инфинитив и личную 
форму одного и того же глагола, образуя сочета
ние, целостно выражающее категорическое отри
цание: знать не знаю, ведать не ведаю, и думать
не думай.

В инфинитивных предложениях типа Не ноче-
вать же тут, Не бегать же мне за ним, означаю
щих субъективно осознаваемую невозможность, 
частица не вместе с частицей же образует состав

ную расчленяемую частицу не ... же (о таких час
тицах см. § 1690).

Частица ни выражает отрицание или в самом 
строении нераспространенного предложения (Ни
души; Ни звука; Ни малейшей надежды; Ни шагу
назад!; Ни с места!), или при распространении от
рицательного предложения, совмещая значение от
рицания со знач. усиления (Мы не слышали ни зву-
ка) либо со знач. союзного перечисления (Для тебя
нет ни письма, ни посылки, ни телеграммы). В час
тице ни присутствует элемент значения полноты 
отсутствия или категоричности отрицания.

Об отрицательных частицах и их употреблении 
см. главу «Отрицание в структуре простого пред
ложения и при его распространении» в разделе 
«Синтаксис. Простое предложение».

§ 1693. К  в о п р о с и т е л ь н ы м  ч а с 
т и ц а м относятся частицы а, ли (ль), не ... ли, неу-
жели, никак (прост.), ужели (устар.), разве, что за, 
что, что ли, как. Все эти частицы совмещают зна
чение вопросительности с более или менее ярко 
выраженной модальной окрашенностью.

Частица л и оформляет как собственно вопрос 
(Давно ли он ушел?; Приносили ли почту?), так и 
вопрос с оттенком сомнения (Так ли это?; Верно
ли?; Может ли это быть?). Частица н е ... л и
вносит в вопрос оттенок смягченности, некатего
ричности, иногда — неуверенности (Не устал ли
ты?; Не ошибся ли он?; Не гроза ли?). Частицы
н е у ж е л и, р а з в е, н и к а к (прост.) всегда 
вносят в вопросительное предложение оттенок со
мнения, неуверенности или удивления (Неужели
это правда?; Разве ты ему веришь?; Никак ты
пьян? И. Горбунов). Частицы ли, не ... ли, разве, не-
ужели оформляют также риторический вопрос (Не
я ли помог тебе?; Могли ли мы предположить из-
мену!; Разве так поступают друзья?; Неужели ты
мог поверить!).

Частица ч т о з а обычно оформляет во
прос — требование уточнения, объяснения: Что за
человек?; Что это за письмо?

Частицы ч т о, ч т о л и, а, к а к относятся 
к разговорной, непринужденной речи. Частица что
или открывает собою вопросительное предложение, 
или следует за вынесенным в начало предложения 
именем: Что, он опять опаздывает?; Он что, 
опять опаздывает? Частица что выражает также
переспрос ( — Ты меня слышишь? — Что?). Части
ца что ли, вносящая оттенок фамильярности, обыч
но заключает собою предложение (Заснул что ли?; 
Опять скандал, что ли?), но может и открывать его. 
Эта частица очень часто употребляется вместе с 
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частицей что; они обрамляют предложение (Что, 
заснул, что ли?; Что, опять скандал, что ли?). Час
тица а заключает собою вопрос; она вносит значение 
побуждения к ответу (Пойдем, а?) или выражает пе
респрос (— Пойди сюда. — А?). Частица как имеет 
собственно вопросительное значение: Как (ну как), 
согласен?; при переспросе: — Я не пойду. — Как? 
Как не пойдешь? (Как это?; Как это (не пойду)?).

Вопросительные частицы часто выступают в 
свободном соединении друг с другом: Что, устал, 
а?; Что, не подождать ли нам?; Заснул, что ли, а?;
Ну как, согласен, а?; Соединения ч т о е с л и, а
е с л и, а в д р у г оформляют вопросопасение: 
Что если (а что если) он не придет?; А вдруг опо-
здаем?

О других значениях частиц а, как, что, что ж, 
что ли, что за, ли, разве, неужели см. § 1695, 1696. 
Об употреблении вопросительных частиц см. главу 
«Вопросительные предложения» в разделе «Син
таксис. Простое предложение».

§ 1694. К частицам, характеризующим признак 
(действие или состояние) п о  е г о  п р о т е 
к а н и ю  в о  в р е м е н и, п о  п о л н о т е  
и л и  н е п о л н о т е  о с у щ е с т в л е н и я,
п о  р е з у л ь т а т и в н о с т и  и л и  н е р е 
з у л ь т а т и в н о с т и, относятся частицы было, 
бывало, бывает, чуть (было) не, едва (было) не, как, 
мало не (прост.), ну (с инфинитивом), только что
не, нетнет (да) и, так и. Во всех этих частицах 
присутствуют также и модальные значения.

Частица б ы л о вносит в предложение значе
ние действия осуществившегося, но или прерванно
го, не доведенного до конца, или не приведшего к 
желаемому результату, не достигшего цели. Эта 
частица сочетается с глаголом в форме прош. вр. 
или вводится в предложение с общим значением 
прошедшего: Акакий Акакиевич еще б ы л о на-
счет починки, но Петрович не дослышал (Гоголь); 
Он б ы л о пошел. — Постой, постой! Куда
ты? — остановил его Обломов (Гонч.); Повозка
б ы л о тронулась; но он остановил ее (Л. Толст.). 
Частица было соединяется также с причастиями 
прош. вр. и деепричастиями сов. вида: собравшиеся
было уходить; решившись было остаться.

Частицы б ы в а л о, б ы в а е т близки к 
вводным словам; они обозначают нерегулярную 
повторяемость: бывало — в прошлом (о вспоми
наемом: Мы, бывало, вместе проводили вечера; бы-
вало хаживал; езживали бывало к соседям), быва-
ет — в настоящем (Придет, б ы в а е т, охотник, 
захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в
дерево. Пришв.).

Частицы ч у т ь (ч у т ь  ч у т ь) (б ы л о) 
н е, е д в а (б ы л о) н е, т о л ь к о ч т о н е,
м а л о н е (прост.) означают близкое к осуществ
лению, но не осуществившееся или не осуществ
ляющееся действие, близкий, но не выявившийся 
или не выявляющийся признак: Бедняк от радости
е д в а н е помешался (Крыл.); [В о ж е в а т о в:] 
А уж как она его любила, ч у т ь не умерла с горя
(А. Остр.); Актер, игравший роль глупого сына
управителя, т о л ь к о ч т о н е кувыркался, 
стараясь смешить публику (Писем.); Хлопнул его
по спине так, что Морозкина голова м а л о н е
отделилась от туловища (Фад.); Глядика.., сколь
твоя бабка пера накопила! Ч у т ь н е полное
решето! (Бажов).

Частица н е т  н е т (д а)  и, сочетаясь с 
глаголом, вносит значение нерегулярной, эпизоди
ческой повторяемости: Ты вспоминай, Сашко. 
Нетнет и вспомни. Нельзя забывать (Панова); 
Нетнет да и зайдет навестить.

Частица к а к в сочетании с глаголом сов. вида 
формирует значение внезапного и интенсивного 
действия: — А дьякон как ухнет, как заревел... 
(М.Сиб.); Как подняла, братец ты мой, визг, как
заорала, так будь ты трижды неладна (Чех.).

Частица т а к и в сочетании с глаголом 
оформляет значение напряженности, интенсивности 
и полноты действия: Снег так и брызжет изпод
копыт у коней (Леск.); Меня так и затрясло от
смеха (Нов.Пр.).

Частицы н у, д а в а й, и (устар. и прост.) в 
сочетании с инфинитивом глагола несов. вида оз
начают резкий приступ к интенсивному длитель
ному действию: Вот к конюшне прибегают, Двери
настежь отворяют, И ногами дурака Ну толкать
во все бока (Ершов); Тут я встал и давай шагать, 
и давай! Две ночи шел и весь день без отдыха
(Горьк.); он и плясать и плясать (А. А. Шах-
матов).

§ 1695. М о д а л ь н ы е  ч а с т и ц ы вносят 
в предложение разные значения субъективного от
ношения к сообщаемому. Это отношение может 
быть ничем не осложнено (см. ниже гр. 1), или оно 
может быть соединено со знач. объективного отно
шения сообщаемого к действительности (гр. 2 и 3). 
Однако субъективное отношение, намек на ту или 
иную реакцию, оценка в модальных частицах при
сутствуют всегда. Этот элемент отношения, субъек
тивной реакции в разной степени присутствует и в 
других частицах — отрицательных и формообра
зующих; сравним, например, частицы пусть и да
(Пусть славится Родина!; Да славится Родина!), из 
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которых вторая заключает в себе значение катего
ричности и торжественности; в частицах было, бы-
вало (см. § 1694), характеризующих действие по его 
протеканию во времени, также присутствуют мо
дальные значения: в было элемент значения непол
ноты, неполноценности, в бывало — элемент значе
ния припоминания; в той или иной степени модаль
но значимы все частицысоюзы, частицынаречия 
(см. § 1699). Таким образом, модальная окрашен
ность характерна для класса частиц в целом. В час
тицах, рассматриваемых в настоящем параграфе, с 
наибольшей полнотой представлен весь комплекс 
таких модальных значений.

В самом общем виде модальные частицы со 
стороны вносимых ими значений объединяются в 
следующие группы: 1) частицы, вносящие эмоцио
нальные и другие оценки, выражающие непосред
ственные реакции говорящего; 2) частицы, выра
жающие волеизъявление; 3) частицы, устанавли
вающие разнообразные связи и отношения сообще
ния с его источником, с другими частями сообще
ния, с другими событиями и фактами. Как уже ска
зано, разные значения могут совмещаться в одной 
частице.

1) К  п е р в о й  г р у п п е относятся части
цы, подчеркивающие (усиливающие, акцентирую
щие) сообщение или какуюто его часть; выражаю
щие ту или другую оценку, качественную характе
ристику; согласие или несогласие; предупреждение, 
угрозу; опасение; предложение, принятие, допуще
ние; сомнение, неуверенность, неопределенность 
отношения; удивление; уверенность; стремление к 
смягченности, сглаженности, нерезкости выраже
ния. Таковы частицы а, ведь, вон, вот, всего, все-
гонавсего, да, еще, же, и, и есть, или, именно, как
есть, ли, лишь, ну, оно, просто, прямо, таки, 
тактаки, те, тебе, только, уж, это (часто — в 
возможных контаминациях друг с другом, см. 
§ 1698), вносящие разные оттенки подчеркивания, 
ограничения, акцентирующего выделения: Хотел
было, даром хотел отдать, но теперь вот не полу-
чишь же! (Гоголь); [Ф е д я:] Она от меня оста-
лась вдовой. [П е т у ш к о в:] То есть как же? 
[Ф е д я:] А так же: вдовой. Меня ведь нет
(Л. Толст.); — Я тебе говорил — те ботинки. Не
могу я эти носить! — Да и те там же стоят. —
Да где же там? — Да там же. — Врешь. — Да
вот увидите (Л. Толст.); И как это я напился, не
понимаю! (Чех.); Неужели уж я своей персоной
тактаки и не представляю никакого интереса?
(М.Сиб.); У нас забота есть, Такая ли заботушка, 
Что из домов повыжила (Некр.); Вот тебе и пове-

селились! (разг. речь); частицы а то, бишь, благо, 
будто, было б, вишь, вот и, вот как, вот так, вро-
де, где, гляди, глядь и, едва ли не, ишь, как не, какое, 
куда, куда как, ладно, нет (того) чтобы, неужели, 
никак, нука, ну как, ну уж, поди, прямо, разве, ров-
но, словно, смотри, так, так и, там, того и гляди, 
тоже, то ли не, тото, точно, туда же, хвать и, 
хорошо, хоть, чисто (прост.), что, что ж, что за, 
что из того, чтобы, что ли, что ни на есть, чуть
ли не, вносящие самые разнообразные оценки, ква
лификации, выражения субъективных реакций, 
субъективного отношения: [Я и ч н и ц а:] Физио-
номия этого человека мне чтото подозрительна: 
чуть ли он не затем же сюда пришел, зачем и я
(Гоголь) (знач. близкой вероятности, неуверенного 
предположения); [Д у д у к и н:] Ах, красавица моя! 
[К о р и н к и н а:] Что такое за красавица! Что за
фамильярность! (А. Остр.) (знач. осуждения, про
теста, возражения); — А что, он лечит, точно? —
Какое лечит! Ну, где ему! (Тург.) (знач. неуверен
ности, поиска подтверждения в вопросе и уверенно
го отрицания в ответе); И стало мне страшно: 
нука да выгонят отсюда, — что тогда? (Г. Усп.) 
(знач. опасения); [М и р о н:] Ну да, как же! Так бы
я вас и пустил в кабинет! (А. Остр.) (знач. отрица
ния и вызова); Побирается за счет музыки. Тоже
служитель искусства! (Чех.) (знач. пренебрежения, 
отрицательной оценки); Ну и Марфа Семеновна! 
Чисто как Мамай сделалась (М.Сиб.) (утвержде
ние идентичности); — А вы бы ему сами написа-
ли, — сказала Лена. — Ну как я там пишу (Панова) 
(пренебрежительная оценка); Мне нужно им привет
из Москвы передать, — соврал я. — Ну, разве при-
вет (Кавер.) (неуверенное допущение); Чтобы я
когданибудь поверил клевете! (категорическое не
допущение); Мы не опоздаем? — Неужели опозда-
ем! (разг. речь) (уверенное отрицание); Что ли мне
чайку попить (разг. речь) (колебание); частица с, 
вносящая в речь оттенок почтительности, подобо
страстия (устар.) или иронии (извольтес, слушаюс; 
Нус, что такое у нас тут случилось?); ч а с т и 
ц а ка, смягчающая просьбу, побуждение (помол-
чика, сходимка вместе).

2) К о  в т о р о й  г р у п п е относятся час
тицы, выражающие волевую направленность, воле
изъявление: призыв к согласию, к ожиданию; 
просьбу дать возможность сделать чтон.; реши
мость. Таковы частицы: дай, дайка, давай(те), 
сём, сёмка (прост.) (при глаголе в форме 1 л.): — А
впрочем, дайка я прочту еще раз со вниманием
письмо старосты, а потом уж и встану. Захар! 
(Гонч.); — Вот и присел я под дерево; давай, мол, 
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дождусь утра (Тург.); — Сёмка я, — подумал про
себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! (Гоголь); 
А ну, Чубатый, давай поври там еще чегонибудь
(Л. Пантелеев).

3) К  т р е т ь е й  г р у п п е относятся час
тицы, выражающие завершение или выявление 
предшествующего состояния; соответствие или не
соответствие ожидаемому; связывание с известным, 
отнесение к известному; предпочтительность че
гон. перед чемн.; независимость, несвязанность с 
чемлибо; своевременность; единственность и ис
ключительность; противопоставленность; обуслов
ленность или необусловленность; уступительное 
отграничение; отношение сообщения к его источ
нику. Таковы частицы: (и) без того, вот и, вот те-
бе (те) и, всё, да, де, дескать, единственно, еще, 
знай (знай себе), и так, и то, исключительно, луч-
ше, мол, на что, нет, но, ну и, однако, так и, тебе, 
только, тото, самое, себе, якобы: И ты зря не
думай. Знай себе, посматривай вперед! (Станюк.); 
То ли дело обман! Знай, пиши да обманывай (С.Щ.) 
(знач. свободы осуществления, необусловленности); 
[Б у б н о в:] Всё сказки... [П е п е л:] Нда... вот те
и праведная земля... не оказалось, значит (Горьк.) 
(несоответствие ожидаемому); Неужели вы так и
не припомните, где мы встречались? (Пауст.) (про
должение предшествующего состояния); Неко-
гда, — говорит, — мне разговаривать. Без того
проспали, а траву смотреть пошли (Бажов) (знач. 
независимости от чегото другого); А я раньше сро-
ка управился, вот и пришел (Нагиб.). (знач. обу
словленности); С моей силой да чтобы умирать
смиренным ягненком? (Нов.Пр.) (противопостав
ленность); — Что ты скоро так? Сиди! — Нельзя, 
брат, — Метелица развел руками, — самое разве-
дать, пока темно (Фад.) (своевременность); Брось
ты об этом думать. — Нет, но Витькато каков! 
(разг. речь: возвращение к прерванному течению 
мысли). Примеры см. также в разд. «Синтаксис. 
Простое предложение», гл. «Способы формирова
ния и выражения субъективномодальных значе
ний».

§ 1696. Модальными являются также все части
цы, в диалоге способные функционировать как реп
лики, выражающие утверждение или отрицание. 
Сюда относятся частицы да и нет, а также выра
жающие утверждение частицы есть (— Выполняй-
те. — Есть!), точно, так, действительно, именно, 
вот, вот именно, как есть (прост.), ну да (разг.), 
хорошо, ладно (разг.), идет (разг.), ну (прост.), вы
ражающая отрицание частица никак нет, а также 
многие частицы, совмещающие значение отрицания 

с ярко выраженным значением субъективного от
ношения: тоже (мне), прямо, туда же, вот еще, 
где (уж), куда (уж). Некоторые частицы в зависи
мости от ситуации могут выражать как утвержде
ние, так и отрицание, например: — Дочка хоть до-
мато помогает? — К а к ж e! (ответ может оз
начать как утверждение, так и отрицание: (конечно, 
помогает) или (совсем не помогает)): аналогично: А
то!; Неужели! Ну! Смысл ответа определяется ин
тонацией и обстановкой речи.

П р и м е ч а н и е. В качестве реплик в диалоге 
функционируют и многие другие из рассмотренных в 
§ 1695 частиц, выражающие непосредственную реакцию 
на слова собеседника: — Пойдем? — Ч т о ж
(— Д а в а й) (согласие); — Лентяй он. — Б у д т о
у ж (Н у у ж) (сомнение); — Помогает от ревматиз-
ма. — Р а з в е ч т о (неуверенное согласие); — Я
больше не буду. — Т о  т о (удовлетворенное преду
преждение); — Он у нас ударник. — Д а ж е? (сомнение, 
ирония); — Н у и н у! (удивление, осуждение).

§ 1697. Как уже сказано в § 1695, многие мо
дальные частицы м н о г о з н а ч н ы. Это особен
но относится к таким простым частицам, как вот, 
же, ну, уж, то, хоть, только, так, как, что и не
кот. др. Так, частица вот — одна или в сочетаниях с 
другими простыми частицами — может вносить в 
предложение значения подчеркивания, акцентиро
вания (Вамто вот смешно, а нам слезы. М.Сиб.); 
положительной оценки (Вот девушка! Вот стре-
лок! Дай бог бьет. Вишн.); отрицательной оценки, 
иронии (Вот они, работнички! Видал? С первых
шагов на подрыв пошли. Троепол.); следственности, 
подготовленности (Продал я и молодость, и карье-
ру, и принципы, — вот и мстит мне теперь жизнь. 
Чех.); невозможности (Хозяин только развел рука-
ми. В о т тут и толкуй с упрямым старичонкой. 
М.Сиб.). Частица что — одна или в сочетании с 
другими простыми частицами — может вносить 
значения вопроса (Что, устал?); осуждающего по
иска причины, основания (Что это ты сегодня ни
минутки на месте не посидишь!); несущественно
сти и отстранимости (Что деньги! Ему выговор
что! А вы здесь должны решать, а не на общем
собрании. Им что поднять руку! Макар.); протеста, 
возражения ( — Заснете и не услышите. — Что
это заснем! разг. речь). Частица и вносит значения 
следственной обусловленности (Не трогаю я вас, 
вы и оставьте меня. Л. Толст.); соответствия, свое
временности (Так... читала и както про вас вспом-
нила, а вы и пришли. Леск.); выделения, акцентиро
вания (И чему она радуется, — подумал Николай, 
глядя на сестру. — И как ей не скучно и не совест-
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но! Л. Толст.); несоответствия должному, ожидае
мому (Укажи мне тут настоящую пчелу. Здешняя
и ужалитьто не умеет. Павл.); высокой степени 
признака (Да и худая же у тебя, брат, кошка! 
Чех.); противопоставленности и уступки (Вот он и
честный, да что в нем! С.Щ.); соответствия обыч
ному (У лешего наружность обыкновенная. Мужи-
чок и мужичок. Вроде меня. Пауст.); принятия, ре
шения, согласия (Еще бы вы в салоп нарядились да
по Невскому прогулялись. — И наряжусь, ейбогу, 
наряжусь. Некр.).

Значения каждой отдельной частицы описыва
ются в толковых словарях.

§ 1698. Модальные частицы, выражающие не
посредственные реакции, отношение к сказанному, 
оценку, обладают способностью сочетаться друг с 
другом в ц е л ы е  к о м п л е к с ы, которые в 
предложении легко возникают и легко распадаются, 
видоизменяются. Такие комплексы организуются 
вокруг одной частицы, усиливая или дополняя ее 
значение очень тонкими смысловыми оттенками. 
Так, например, при акцентирующей частице уж
могут группироваться другие частицы с близкими 
значениями: уж и, а уж, да уж, уж и... же: Уж
рассердился! Уж и рассердился! Да уж и рассер-
дился! Уж и рассердился же! Аналогичны ком
плексы, возникающие вокруг частиц вот (вот уж, 
вот ведь, вот же, а вот, вотто, ну вот, вот и, ну
вот и), ну (ну и, ну уж, ну и... же), чего (чего ж, ну
чего ж, чего уж, а чего, да чего), вроде (вроде и, 
вроде бы), и то (а и то, да и то, и то уж, и то
ведь, и то вот) и мн. др.

Частицы, выражающие сомнение, неуверен
ность, часто контаминируются друг с другом в сво
бодные и непостоянные двучленные соединения; 
например: вроде будто, вроде как, вроде словно, 
вроде как бы, точно будто, точно как, точно слов-
но; словно бы как; как ровно бы: Точно как будто на
улице шум? (И. Горбунов); Ну, я на него смотрю, он
ровно как обеспамятел (С.Щ.); А ты словно поху-
дел будто (Чех.). Аналогично соединяются: лишь
только (только лишь), тактаки прямо (прямо
тактаки), разве если (если разве), знай себе (себе
знай), чего там, чего тут.

§ 1699. Многие частицы по своему значению и 
по своим синтаксическим функциям не противосто
ят резко словам других классов — союзам, вводным 
словам, междометиям, наречиям, а совмещают в 
себе качества частицы и слова одного из этих клас
сов. Соответственно внутри класса частиц выделя
ются частицы, совмещающие в себе признаки час
тиц с признаками названных слов: ч а с т и 

ц ы  с о ю з ы, ч а с т и ц ы  н а р е ч и я, ч а с т и -
ц ы  м е ж д о м е т и я  и  ч а с т и ц ы  в в о д -
н ы е  с л о в а.

Ч а с т и ц ы  с о ю з ы совмещают разные 
модальные значения со значениями связующих 
слов. Таковы (в отдельных своих значениях) части
цы а, благо, будто, ведь, вот и, всё, всётаки, да
(безударн.), даже, диви бы (прост.), добро бы, же, 
если, и, и то, как будто, ладно, лишь, ну и, оно и, 
просто, пусть, пускай, разве, ровно, словно, так
(безударн.), так и (безударн.), только, точно, хоть, 
хотя, чтоб.

Частицы а, и выражают собственно связь, со
единенность: — Да что же это такое! — вскричал
я. — А то такое, что и не знаю, что с ней делать
(Дост.); — И чудной ты! — проговорил вдруг Егор-
кин. — Чем чудной? — А всем! (Станюк.); — Ты на
меня рассчитывай, Павло, я не подведу. — Я и рас-
считываю (Макар.).

Частицы в е д ь, д а, д а ж е, т а к, п р о -
с т о, т о л ь к о, ж е выполняют функции свя
зующих слов при противопоставлении: — А что
старуха? — Да что старуха — скрипит
(Л. Толст.); — Они прибьют тебя. — Нет же, они
ничего, они так (Л. Толст.); — Эге! видно, прав-
дато кусается! А вот я так люблю правду! 
(С.Щ.); Такой разумный человек, как вы, да чтобы
не достукаться до чинов? (Нов.Пр.); Я ведь не ук-
рал... Соня сама дала мне на время (Корол.); Я не
болен, просто (только) устал.

Частицы и, в о т и, н у и, о н о и, т а к, 
т а к и оформляют следственную связь: [Ф а 
м у с о в:] Дай волю вам, оно бы и засело (Гриб.); 
[С а ш а:] Ты на меня сердит, я сделала глупость, 
что решилась приехать сюда. Ну, так возмутись, 
закричи на меня, затопай ногами (Чех.); Скот всю
землю истолок — вот тебе и пошли пески (Па
уст.); — Плохо поработали? Ну, плохо и получайте
по трудодням (Овечк.).

Частицы р о в н о, т о ч н о, с л о в н о, 
б у д т о, б у д т о б ы, к а к б у д т о совме
щают значение неуверенности, неясности с функ
цией союза, вводящего недостоверное сравнение: 
Проснулся он от конского топота и еще какогото
странного, незнакомого ему звука, словно били чай-
ником о чайник (В. Иванов); А ты упорно смот-
ришь за окно, Как будто, правда, ктото может
встретить (Симон.); Обычная моя шутка вызвала
твой упрек: будто бы я говорю с тобой в фриволь-
ном тоне (Чивил.). В частицесоюзе чисто — зна
чение достоверного сравнения: Ох, как у тебя тут
тепло.., ну чисто в бане (А. Н. Толст.).
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Частицы в с ё, в с ё  т а к и, п у с т ь, 
п у с к а й, х о т ь по своему значению сближают
ся с союзами уступительного противопоставления: 
[А н н а  А н д р е е в н а:] Машет руками? пусть
машет, а ты все бы таки его расспросила (Гоголь); 
Если бы и дедушки не было, я всё с тобой не рас-
станусь (Дост.); Ты, брат, что ни говори, всетаки
помещик (Тург.); Пусть (пускай) трудно, зато ин-
тересно (разг. речь).

Частица р а з в е совмещает значение сомне
ния, колебания с функцией противопоставляющего 
союза: Рассказатьто мудрено: поворотов много; 
разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила (Го
голь).

Частицы л а д н о б ы, д и в и б ы, д о б -
р о б ы совмещают свои модальные значения с 
функцией связующих слов при мысленном допуще
нии чегото как такого, что могло бы объяснить, 
обосновать или оправдать то, о чем сообщается: 
[О с и п:] Добро бы было в самом деле чтонибудь
путное, а то ведь елистратишка простой (Гоголь); 
[В о ж е в а т о в:] Уж диви бы охотник, а то и
ружьято никогда в руки не брал (А. Остр.); Ладно
бы работал, а то ведь дома сидит (разг. речь).

Частица б л а г о совмещает модальное значе
ние положительной оценки, одобрения со знач. 
причинного союза: Службу бросил, благо явилось
какоето наследство, дающее ему возможность
существовать без труда (Гарш.); Да он, благо, ско-
ро умер, — меня в деревню и вернули (Тург.).

Значения связующих слов очевидно присутст
вуют в частицах н о, о д н а к о, в частицах е с -
л и, е с л и б ы, ч т о б, при значениях допуще
ния, опасения (если) или желаемости (если бы, 
чтоб) сохраняющих элемент значения условного 
или изъяснительного (чтоб) союза (А если мы опо-
здаем? — Подождите немножко. — Ну, если не-
множко...; Чтоб он провалился!).

Многие частицы близки к н а р е ч и я м. Это 
частицы, совмещающие значение акцептирования 
со значениями указательными (вот, вон), количест
венным (только, всегонавсего, вовсе, совсем, еще), 
качественнохарактеризующим (действительно, 
совершенно, единственно, просто, простонапрос-
то, прямо, лучше, больше, более), местоименным 
(как, так, так и, туда же, всё). Так, в слове в о т
совмещаются значения указательного наречия и под
черкивающей, усиливающей частицы. В предложе
нии Вот мельница! это слово выступает как наречие; 
в предложениях Вот (еще) новости! Вот (она, со-
временная) молодежь! Вот и добился! — как части
ца. Однако отсутствие резкой грани между наречием 
и частицей обнаруживается здесь в том, что в первом 
предложении с наречием вот (так же, как и с вон) 
связано значение непосредственного указания, обя
зательно совпадающего с моментом речи; именно 
поэтому в это предложение не могут быть введены 
показатели прош. или буд. вр.: была, будет.

К междометиям близки многие частицы, выра
жающие экспрессивную оценку, эмоциональное 
отношение; с другой стороны, в определенных ус
ловиях междометия приобретают качества модаль
ных частиц (см. § 1705).

Такие частицы, как бывало, бывает, вишь, дес-
кать, гляди, смотри, поди и ряд других, при инто
национном их обособлении сближаются с в в о д 
н ы м и  с л о в а м и (см. раздел «Синтаксис. 
Простое предложение»).

В языке существуют определенные правила и 
тенденции употребления тех или иных частиц при 
словах определенных лексикосемантических 
групп; для многих частиц действуют позиционные 
ограничения. Эти явления описаны в главе «Сред
ства формирования и выражения субъективномо-
дальных значений» в разделе «Синтаксис. Простое 
предложение».
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МЕЖДОМЕТИЯ

*
§ 1700. М е ж д о м е т и я — это класс неиз

меняемых слов, служащих для нерасчлененного 
выражения чувств, ощущений, душевных состояний 
и других (часто непроизвольных) эмоциональных и 
эмоциональноволевых реакций на окружающую 
действительность: ах, ба, батюшки, брр, ну и ну, 
ого, ойойой, ох, помилуйте, тото, тьфу, ура, ух, 
фи, черт; айда, алле, ату, ау, брысь, караул, стоп, 
улюлю; кискис, цыпцыпцып. По ряду признаков к 
междометиям примыкают звукоподражания, пред
ставляющие собой условные преднамеренные вос
произведения звучаний, сопровождающих дейст
вия, производимые человеком, животным или 
предметом: кхекхе, уауа, хахаха, хихи; крякря, 
куку, чикчирик, тяфтяф; бац, бум, трах, чмок, 
хлоп, хрусть. Междометия являются характерной 
принадлежностью эмоциональной сферы языка, где 
они употребляются вне связи с другими словами (а 
также и не для связи последних). Междометия мо
гут получать самостоятельное интонационное 
оформление.

В системе частей речи междометия занимают 
особое положение. Как слова, лишенные номина
тивного значения, они не относятся ни к одной из 
знаменательных частей речи. Вместе с тем междо
метия существенно отличаются и от слов служеб
ных, так как их роль в синтаксической организации 
текста не аналогична роли частиц, союзов или —
тем более — предлогов.

Как выразительные языковые средства междо
метия нередко употребляются и за пределами соб
ственно эмоциональной речевой сферы. Такое 
употребление влечет за собой значительное услож
нение и расширение их семантических и синтакси
ческих функций и ведет к их сближению со словами 
других лексикограмматических классов (см. 
§ 1705).

§ 1701. П о  с о с т а в у междометия делятся 
на первообразные и непервообразные.

К п е р в о о б р а з н ы м относятся междоме
тия, в современном языке не имеющие связей ни с 
одной из знаменательных частей речи, такие как а, 
ага, ай, ау, ах, ба, брр, брысь, гей, ейей, и, их, на, 
но, ну, о, ого, ой, ох, тпру, тю, тьфу, у, увы, улюлю, 
уф, ух, фи, фрр, фу, ха, хи, хо, цыц, э, эй, эх, эхм.

П р и м е ч а н и е. Такие междометия в большинст
ве случаев ведут свое происхождение от эмоциональных 
выкриков, восклицаний, а также возгласов и звучаний, 
сопровождающих рефлексы организма на внешние раз
дражения.

Первообразными являются также звукоподра
жания, такие как агу, кхекхе, хахаха, хихихи, 
хохохо, уауа; гавгав, игого, карркарр, ку-
дахтахтах, мяу, муу, фррк (фырк); бряк, бух, 
крох, дзиньдзинь, ек, кап, тратата, 
трахтахтах, шлеп, щелк.

Важной особенностью первообразных междо
метий является наличие среди них некоторого ко
личества слов, содержащих редкие или даже не
обычные для русского языка звуки и звукосочета
ния: таковы, например, брр, гм, дзиньдзинь, тпру, 
тьфу, уауа.

Н е п е р в о о б р а з н ы е междометия пред
ставляют собой группу слов, в разной степени соот
носительных со словами или формами той или иной 
знаменательной части речи. К числу непервообраз
ных междометий, связанных с с у щ е с т в и 
т е л ь н ы м и, относятся слова батюшки, боже, 
владыко, господи, дьявол, матушки, создатель, спа-
се (устар.), творец, черт. Значительное число не
первообразных междометий связано с глаголом: 
брось, будет, вишь (из видишь), здравствуй(те), 
извини(те), ишь (из видишь), пли (из пали), по-
дитка (прост.), подумаешь, подумать и подумать
только, пожалуйста, помилуйте, скажите, товсь
(из готовься), усь (из куси), хватит. Единичны 
междометия, связанные с м е с т о и м е н н ы м и  
с л о в а м и, н а р е ч и я м и, ч а с т и ц а м и
или с о ю з а м и: вона (прост.), тото, эва
(прост.), эк, эка; вон, долой, полно, прочь, тс, тш, 
цс, шш (последние четыре из тише); ужо (прост.), 
однако. Сюда же примыкают нечленимые или слабо 
членимые сочетания первообразного междометия с 
частицей или местоимением: да уж, на тебе (нате), 
ну уж, ну да, ойли, а также соединения ну и ну и
ейжеей.

Заметное место среди непервообразных междо
метий занимают у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о 
ч е т а н и я  и  ф р а з е о л о г и з м ы: батюш-
кисвета, боже мой, боже праведный, боже пра-
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вый, господи боже мой, господи прости (прости
господи), боже упаси (упаси бог), боже сохрани, 
господи благослови, господи помилуй, слава богу, 
черта с два, черт побери, черт возьми, что за
черт, поди ж ты, скажите на милость, я тебя, 
вот тебе на, вот тебе раз, вот так так, вот
тото и оно (тото и оното), вот это да, как бы
не так, чтоб тебя.

В особую группу среди непервообразных меж
дометий выделяются г л а г о л ь н ы е  м е ж 
д о м е т и я (междометные глаголы, глаголь
номеждометные формы) типа верть, глядь, 
махмах, море, нырь (нырь с разбегу в реку), прыг, 
скок, стук, толк, тык, хап, хвать, хлесть, шварк, 
шмыз, тресь (Вдруг чтото: тррресь! Чех.) и под., 
формально и функционально совпадающие с перво
образными звукоподражаниями типа бум, грох, тук, 
хлоп, щелк, кувырк. Все они обозначают частые, 
резкие или стремительные движения и могут слу
жить образцом для окказиональных новообразова
ний.

Непервообразными являются все в о к а 
т и в н ы е (призывные) м е ж д о м е т и я, обра
зованные от обиходных названий соответствующих 
домашних животных: кискис, утьуть, тельтель, 
цыпцып.

В отличие от первообразных междометий, меж
дометия непервообразные представляют собой по
полняющуюся группу слов. Главными источниками 
пополнения здесь являются оценочнохарактери-
зующие существительные типа горе, беда, смерть, 
страх, ужас, крышка, табак, труба, каюк, дудки, 
пропасть, дьявольщина (сюда же — устойчивые 
сочетания типа вот так штука, вот так клюква, 
вот так номер), а также глагольные формы со знач. 
побудительности: погоди, постой, давай, вали.

К классу междометий относится также ряд 
з а и м с т в о в а н н ы х  с л о в: айда, алло, амба, 
аппорт, арьер, ату, баста, бис, браво, даун, иси, 
караул, куш, марш, мерси, пас, пиль, стоп, тубо, 
ура, шабаш, шерш.

§ 1702. По своим с е м а н т и ч е с к и м  
ф у н к ц и я м междометия распадаются на три
группы; это междометия, обслуживающие сферы 
1) эмоций и эмоциональных оценок, 2) волеизъяв
ления и 3) этикета (приветствия, пожелания, благо
дарности, извинения). Деление междометий по се
мантическим функциям не совпадает с их делением 
по способам образования.

М е ж д о м е т и я, о б с л у ж и в а ю щ и е  
с ф е р у  э м о ц и й, членятся на междометия, 
семантические функции которых 1) специализиро

ваны (однозначны) и 2) неспециализированы (неод
нозначны, диффузны).

К числу междометий со с п е ц и а л и з и р о 
в а н н ы м и  с е м а н т и ч е с к и м и  ф у н к -
ц и я м и относятся: айайай, ба, боже сохрани, 
бог с тобой, браво, бррр, вона (прост.), вот те
крест, вот те христос, вот тебе на, вот тебе раз, 
вот так так, гм, господь с тобой, да ну, дьявол, ей, 
ейбогу, ейжеей, ей право (устар.), еще чего, иии
(ии полно), как бы не так, как же, наподи, на тебе
(нате), ну да (ну да, как же), ну и ну, ну уж, однако, 
ойли, ох, поди ж ты, подумаешь, помилуйте, ска-
жите (скажите на милость), слава богу, тото
(вот тото, тото и оното), тю, тьфу, увы, ффе, 
фи, фрр, фу, ха, ххе, хи, хо, ужо (прост.), упаси бог, 
ура, черт, чертте что, что за черт, черта с два, 
чтоб тебя, сейчас (в произношении — щас), эва, 
эк, эка, эх, эхма. Большая часть этих междометий 
выражает отрицательные эмоции: презрение, пре
небрежение, насмешку, отвращение, досаду, укор, 
порицание, угрозу, протест, осуждение, раздраже
ние, испуг, огорчение, растерянность, недовольство, 
недоверие, вызов, неодобрительное или чрезвычай
ное удивление, замешательство, сожаление, клят
венное уверение, возмущение, горе, тоску, печаль, 
боль. Слова, выражающие положительные эмоции, 
среди междометий с семантически однозначными 
функциями единичны: браво (восторг, восхищение), 
слава богу (облегчение), ура (ликование). Сфера 
отрицательных эмоций располагает несравненно 
большим числом специализированных средств вы
ражения, нежели сфера эмоций положительных.

К междометиям с с е м а н т и ч е с к и  
д и ф ф у з н ы м и  ф у н к ц и я м и относятся: а, 
ага, ай, ах, ахти, батюшки, боже мой, вот это да, 
господи, ишь, их, матушки, ну, о, ого, ой, с ума
сойти, ужас, черт возьми, черт побери. Все они 
передают состояние возбуждения, чем и предопре
деляются возможности их использования для выра
жения самых разнородных, нередко прямо исклю
чающих друг друга чувств и ощущений. С опорой 
на содержание и общую эмоциональную окрашен
ность речи и при поддержке других средств — как 
языковых (интонация), так и внеязыковых (жест, 
мимика) — одно и то же междометие может выра
жать одобрение и порицание, испуг и радость, вос
хищение и презрение, страх и решимость. В суже
нии и уточнении семантических функций таких 
междометий чрезвычайно важна роль интонации, 
особенно таких ее сторон, как тон, ритм, тембр, си
ла и длительность звучания. Большие возможности 
для семантических дифференциаций открывает 
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также изменение звукового облика междометий 
посредством их удвоения и утроения, повторения 
конечных слогов (огого, эгеге, эхехе), интонаци
онного варьирования гласных (ииих, ууу, оо) и 
других способов экспрессивноэмоционального вы
ражения.

П р и м е ч а н и е. Существует предположение, что 
эмоциональная окраска первообразных междометий и 
степень их семантической диффузности в какойто мере 
предопределяются различиями в способе образования 
гласных и в фонетическом качестве сочетающихся с ними 
согласных. Так, по наблюдениям акад. В. В. Виноградова, 
междометия с гласными верхнего подъема |и|, |у| в мень
шей степени перегружены значениями, нежели междоме
тия с гласными |а| и |о|, а у междометий, оканчивающихся 
на |j|, круг значений уже, чем у междометий, оканчиваю
щихся на |х|.

Почти все междометия, обслуживающие сферу 
эмоций, ярко экспрессивны. Тем не менее у некото
рых междометий экспрессивность может быть еще 
более усилена. В отдельных случаях повышение 
экспрессивности достигается средствами словооб
разования (путем прибавления суффиксов субъек
тивной оценки: ойойошеньки, охохонюшки, охо-
хошеньки, см. § 1040); часто используется прием 
осложнения междометия местоимением ты, при 
таком употреблении почти полностью утрачиваю
щим свое лексическое значение и интонационно 
сливающимся с междометием: ах ты, ох ты, ух ты, 
их ты, ишь ты, эх ты, тьфу ты, фу ты, ну ты. 
Распространенным средством усиления экспрессии 
является совместное употребление нескольких —
чаще двух — междометий: тьфу черт, ах боже
мой, оо батюшки.

К эмоциональным междометиям близки звуко
подражания (хахаха, хихихи, уауа, мяу, 
тяфтяф; бряк, щелк, бац) и глагольномеждомет-
ные формы типа прыг, скок, цапцарап.

§ 1703. М е ж д о м е т и я, о б с л у ж и 
в а ю щ и е  с ф е р у  в о л е и з ъ я в л е н и й, 
выражают обращенные к людям или животным ко
манды и призывы. Значительная их часть представ
ляет собой заимствования из других языков и при
надлежит профессиональной речи военных, охот
ников, моряков, строителей, дрессировщиков: фу, 
фас, алле, анкор, аппорт, арьер, даун, иси, куш, 
пиль, тубо, шерш, майна, вира, полундра. Помимо 
этих узко специальных и малоупотребительных 
слов к данной семантической сфере относятся меж
дометия, призывающие на помощь (караул), побуж
дающие к отклику (ау, алло, эй), требующие тиши
ны, внимания, согласия (тш, тсс, шш, чш, чу, чур), 

побуждающие к осуществлению или прекращению 
какихлибо действий: айда, ату, брось, брысь, взя-
ли, валяй, ну же (да ну же), кыш, марш, на, но, ну, 
пади (устар.), тпрру, улюлю, усь, цыц, шабаш.

В силу своей естественной близости к повелит. 
накл. междометия, функционирующие в сфере во
леизъявлений, обнаруживают целый ряд специфи
ческих глагольных признаков. Некоторые из них 
способны принимать постфикс те (на — нате, 
ну — ну те, полно — полноте, айда — айдате, 
брось — бросьте, цыц — цыцте, валяй — валяйте, 
брысь — брысьте) и к соединению с частицей ка
(на — нака — натека — натка, ну — нука —
нутека — нутка, айда — айдатека). Еще боль
шее число таких междометий проявляет способ
ность к синтаксическим связям с теми или иными 
(чаще местоименными) формами: чур меня, ату его, 
ну вас, цыц (брысь) отсюда, марш домой, айда на
речку, на яблоко. Междометия ау, алло, эй, на, но
(нноо), ну, тпру, улюлю могут употребляться при 
обращениях: Ау, Женя, где ты?

П р и м е ч а н и е. Свойством синтаксической соче
таемости с другими словами обладают и отдельные меж
дометия, относящиеся к собственно эмоциональной сфе
ре: увы мне, ахти мне, ужо тебе, тьфу на него, тьфу мне
на них; Тьфу для нас его разоренье было бы! (Писем.).

Особой разновидностью междометий, выра
жающих волеизъявление, являются близкие к об
ращениям слова, служащие для призыва животных 
(кискис, цыпцып), и междометия, используемые 
при общении с маленькими детьми: тютю, агу (и 
мотивированное им агунюшки, агушеньки), байбай, 
баюбай (баюшкибаю, баиньки), сюда же детское 
чурчура.

§ 1704. К  м е ж д о м е т и я м, о б с л у 
ж и в а ю щ и м  с ф е р у  э т и к е т а, относятся 
такие слова, как здравствуй(те), до свиданья, спа-
сибо, благодарю, благодарствуй(те) (устар.), про-
сти (устар., поэт.), прощай(те), извини(те), про-
сти(те), пожалуйста, всего хорошего, всего (разг.), 
мое почтение, привет (разг.), здорово (прост.), пока
(разг.). Все они содержат некоторую долю знамена
тельности, сближающую их со словами других час
тей речи. Многие междометия этой группы способ
ны развивать вторичные значения и функциониро
вать в качестве средств экспрессив
ноэмоционального выражения удивления или не
согласия, отпора, противодействия.

§ 1705. У ч а с т и е  м е ж д о м е т и й  в  
с и н т а к с и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  т е к с -
т а проявляется поразному. Междометия могут 
функционировать в качестве эквивалента предло
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жения (1), модального компонента предложения (2), 
члена предложения (3). Синтаксическая активность 
разных групп междометий различна; не все назван
ные функции равноценны: одни из них соответст
вуют природе самих междометий, другие — вто
ричны и лишь отражают характер синтаксического 
взаимодействия междометий со словами других 
частей речи.

1) К выполнению ф у н к ц и и  э к в и в а 
л е н т а  п р е д л о ж е н и я способны все меж
дометия. Междометие имеет силу высказывания и в 
этом случае характеризуется самостоятельной ин
тонацией: «Э», — сказали мы с Петром Иванови-
чем (Гоголь); От удивления мог произнести только
один звук: «О!» (Купр.); «Эхма!» — презрительно
воскликнул Лунев (Горьк.).

2) Ф у н к ц и я  м о д а л ь н о г о  к о м 
п о н е н т а  п р е д л о ж е н и я может реализо
ваться двояко. В одних случаях междометие упот
ребляется как вводное слово: Терпение начинает
малопомалу лопаться, но вот — уpa! — слышится
звонок (Чех.); Поскользнулась И бац! — растяну-
лась (Блок). В других случаях модальная функция 
междометия неотделима от общего значения пред
ложения, а междометие — от самой конструкции 
предложения: Ох и красота!, Ах она змея!; Эх ты
житьебытье!; Ах годыгоды!; Ох уж эти мне род-
ственники!; Эх и песня!; Ах как приятно!; Ах как
жалко!; Ох как стыдно!; Ой как кольнуло!; Вишь
как ругается!; Ух какое великолепие!: Эх какая ме-
тель!; Ну (и) мороз!; Ну (и) чудак!; Эк куда мет-
нул!; Эк его заливается! К выполнению последней 
функции способны только собственно эмоциональ
ные междометия, преимущественно первообразные.

С модальной функцией междометий смыкается 
функция интенсификации (усиления) качественного 
или количественного признака, выраженного ка
койлибо знаменательной частью речи. Употребля
ясь в акцентирующей функции, междометие поме
щается непосредственно перед словом, обозначаю
щим самый признак (1), или выносится в синтакси
ческую позицию зависимого предложения (2): 1) У! 
какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! 
(Гоголь); У! какая образина! Волосы — щетина, 
очи — как у вола (Гоголь); Сквозь любезность про-
крадывалась ух какая юркая прыть женского ха-
рактера! (Гоголь); Бежит.. у!.. бежит постреле-
нок, Горит под ногами трава! (Искр.). 2) В старину
свадьба водилась не в сравнение нашей. Тетка мое-
го деда, бывало, расскажет — люли только! (Го
голь); Вот и прошлый год был такой неурожай, 
что боже храни! (Гоголь); Так спешим, что

наподи! (И. Никитин); А уж что за ребята, только
ну! (Писем.); В ту пору был начальником губернии
такой зверь, что у!!! (С.Щ.).

3) Ф у н к ц и я  ч л е н а  п р е д л о ж е 
н и я в большинстве случаев не является собствен
ной синтаксической функцией междометий. Воз
можность употребления междометия в позиции то
го или иного компонента предложения обычно воз
никает тогда, когда междометие замещает собою ту 
или иную словоформу: Она все ох да ох; Характер
у него ойойой; Народу — господи боже мой!; Де-
ла — увы и ах!; Доходы — ну!; Сказал бы «ох», да
не велит бог (старая посл.); Обманывает век, а жи-
вет всё эк (старая посл.).

Исключение составляют звукоподражания типа 
бам, бац, звяк, щелк и глагольные междометия типа 
прыг, скок, толк, хвать, для которых функция чле
на предложения — сказуемого — является преиму
щественной синтаксической функцией. При этом 
они обычно получают контекстнообусловленные 
значения прош. вр. сов. вида и уподобляются глаго
лам одноактного способа действия типа прыгнуть, 
хлопнуть, трахнуть, цапнуть (см. § 1421): Вдруг
слышу крик и конский топ... Подъехали к крылечку. 
Я поскорее дверью х л о п И спряталась за печку
(Пушк.); (Капитан Копейкин) побежал было за ней
на своей деревяшке, т р ю х  т р ю х следом (Го
голь); Подзадорили детинушку — Он почти всю
правду б у х! (Некр.); Кот Васька насторожился И
п р ы г к веретену (Некр.); Дверью х л о п, ушла
(Г. Успенский); Перевесился, знаете ли, через пери-
лу, а перила — х р у с ь! Хрустнула, знаете ли... 
(Чех.); Трамваем задавило? — шепотом спросил
Поплавский. — Начисто! — крикнул Коровьев... Я
был свидетелем. Верите — раз — голова прочь! 
Правая нога х р у с т ь, пополам! Левая —
х р у с т ь, пополам! (Булг.).

Употребление рассматриваемой группы слов в 
контексте настоящего или будущего времени, как и 
употребление их в других значениях, также воз
можно, но встречается достаточно редко; например: 
[С к а л о з у б:] Но крепко набрался какихто но-
вых правил. Чин следовал ему: он службу вдруг ос-
тавил, В деревне книги стал читать. [Ф а м у 
с о в:] Вот молодость!... — читать!... а после
х в а т ь! (Гриб.); Сидит на речке с удочкой Да сам
себя то по носу, То по лбу — б а ц д а б а ц! 
(Некр.); Как вскочит! Прямо к барину — Х в a m ь
карандаш из рук (Некр.); Знаешь, кто на тебя на-
скочит, — Степка Карнаушкин. Он тебе даст, 
ты — б р ы к (А. Толстой); В этих низовьях но-
чи — восторг. Светлые зори. Пеной по отмели
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ш о р х  ш о р х Черное море (Пастерн.); Всю ночь
он пишет глупости. Вздремнет — и с к о к с ди-
вана (Пастерн.). В значении побудительного накло
нения: Как быть? Сквитаться мы должны... 
Ударь!.. Я позволяю. Не так ли, друг? Скорее —
х л о п И снова правы, святы... (Некр.).

Научная интерпретация слов типа хлоп, хвать неод
нозначна. Существует традиция рассматривать их как 
особые глагольные формы, обозначающие «мгновенное», 
«ультрамгновенное» или «внезапномгновенное» дейст
вие в прошлом. Эта точка зрения опирается на факт регу
лярного употребления таких слов в функции сказуемого 
(см. примеры — выше), а также на предположение об их 
родстве с древнерусскими формами аориста, т. е. с таки
ми формами, которые обозначали целостные — длитель
ные или мгновенные — действия, полностью отнесенные 
в прошлое (А. А. Шахматов). Иногда слова типа хлоп
характеризуются как усеченные формы глагола, омони
мичные междометию, а процесс образования таких форм 
изображается в виде цепочки: хлоп! → хлопнуть → хлоп
(С. О. Карцевский, А. А. Реформатский).

Согласно другой точке зрения (Е. Д. Поливанов), 
слова типа хлоп, хвать — это особые «звуковые жесты», 
не имеющие никаких специфических глагольных харак
теристик и показателей, а лишь заменяющие или изобра
жающие то или иное действие, воспринимаемое акусти
чески либо зрительно. «Звуковые жесты» не всегда соот
носительны с глаголами (см. в приведенных примерах: 
трюхтрюх, шорхшорх); некоторые из них могут функ
ционировать не только как сказуемые, но и как обстоя
тельственные слова. Ранее позицию, в некотором отно
шении близкую к изложенной точке зрения, занимал 
А. А. Потебня, характеризовавший слова типа хлоп, хвать

как глагольные частицы или сказуемые без форм време
ни, наклонения, числа и лица. Отмечая сходство их зна
чений с одноактными («однократными») глаголами, 
А. А. Потебня подчеркивал, что в последних действие 
представляется более сознательным и поэтому — оформ
ленным. Не отрицая глагольного происхождения таких 
«частиц», как толк, морг, прыг, скок, А. А. Потебня тем 
не менее выводил их из системы глагольных форм, ука
зывая, что по употреблению они стоят в одном ряду со 
звукоподражательными междометиями. Взгляда на слова 
типа хлоп, хвать как на сказуемостные междометия и 
одновременно как на «звуковые жесты» придерживаются 
некоторые современные исследователи.

В ряде случаев можно говорить о ф у н к 
ц и о н а л ь н о м  в з а и м о д е й с т в и и  м е ж -
д о м е т и й  и  с о ю з о в, прежде всего противи
тельных: но, ан, ан нет, ан глядь: Ты можешь по-
ступать, как знаешь, но — имей в виду, что...; Тут
бы обедать идти и спать завалиться, ан нет! —
помни, что ты дачник (Чех.); Что занимаюсь фи-
лософией да иной раз нет времени, так уж я и не
отец? Ан вот нет же, отец! отец, черт их побери, 
отец! (Гоголь); Айай! как изба настудилась! Торо-
пится печь затопить, Ан глядь — ни полена дрови-
шек (Некр).

П р и м е ч а н и е. В литературном языке XIX в. 
междометной функцией регулярно осложнялись также 
союзы ин, лих, да лих, вышедшие из общего употребле
ния: Я бы каждую неделю писал обозрение литератур-
ное — да лих терпения нет (Пушк.); Хотелось бы мне
позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бы-
вать же этому! (Пушк.).
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1231, 1341, 1596–1605
аналитическая форма слова 1113; аналитические формы 

глагола 1479, 1485, 1488, 1490, 1491, 1493, 1517, 1519
артикуляторная характеристика звуков 7; артикуляторная 

характеристика гласных 8–11: по степени подъема 
языка 8, 9; по ряду, или месту подъема языка 8, 10; по 
наличию или отсутствию лабиализации 8, 11; арти
куляторная характеристика согласных 12–17; по уча
стию голоса и шума 12, 13; по месту образования 
шума 12, 15; по способу образования шума 12, 16; по 
наличию или отсутствию палатализации 12, 17

атрибутивные (неспрягаемые) формы глагола см. глагол
аффикс 176; аффиксы словоизменительные и словообра

зовательные 183
аффрикаты см. согласные звуки
беглость гласных (беглая гласная, нуль гласной): в слово

изменении 1227, 1230, 1231, 1341, 1604, 1605; в сло
вообразовании 1083, 1084

безличные глаголы 1119, 1385, 1470, 1477, 1494, 1518, 
1524, 1531, 1535, 1546

безударный слог см. слог
боковые согласные см. согласные звуки
будущее время см. время глагола
вариант морфемы 179, 185; полный вариант 179; частич

ный вариант 179; варианты суффиксов: словообразо

вательных 239, 256, 260, 320, 504, 507, 513, 515, 517, 
519, 520, 524, 525, 573, 669, 982, 990; словоизмени
тельных 1343, 1344, 1346, 1348; префиксов 507, 694, 
707, 727, 1038; флексий 1184, 1185, 1188, 1198, 1216, 
1281, 1282, 1284, 1310, 1317, 1325, 1327

вариант фонемы (сильной, слабой) см. фонема
вариантные формы 1113; существительных 1146, 1175, 

1178–1183, 1185, 1188, 1191, 1198–1200, 1202–1207, 
1210, 1211, 1213, 1221; местоименийсуществитель-
ных 1281, 1282, 1284; прилагательных 1310, 1312, 
1317, 1321, 1325, 1327, 1339, 1343, 1347, 1349, 1350; 
числительных 1370, 1375; глагола (спрягаемых форм) 
1475, 1494, 1554, 1560, 1562, 1571, 1573; причастий и 
деепричастий 1580, 1581, 1583–1585, 1590–1593; ин
финитива 1594; вариантная парадигма 1209, 1211, 
1554, 1560, 1562, 1571, 1573

варианты языковые: нормативные и ненормативные Введ. 
с. 10

вариативное ударение (колебания ударения) 141; вариа
тивное ударение в словоизменении: существитель
ных 1232, 1233, 1235, 1236, 1238–1241, 1243, 1247–
1252, 1254–1258, 1260, 1265, 1266; прилагательных 
1351, 1353–1355, 1356, 1358, 1360–1364; числитель
ных 1383; глаголов (спрягаемые формы) 1610–1612, 
1615, 1617–1619, 1621–1623; причастий 1626, 1628, 
1631, 1634, 1635, 1637, 1639, 1641, 1642; вариативное 
ударение: деепричастий 1643, 1644; наречий 978, 986, 
989, 1001, 1029

вид глагола 1385, 1386–1454; совершенный и несовер
шенный вид 1386; предельность 1386; предельные и 
непредельные глаголы 1385, 1387; видовая пара (ви
довая оппозиция) 1387, 1388, 1390, 1393–1405; пре
фиксальные видовые пары 1395; вариативные обра
зования сов. вида 1396; суффиксальные видовые па
ры 1397–1403; вариативные образования несов. вида 
1402; видовые пары глаголов движения 1404, 1405; 
несоотносительные по виду глаголы 1387, 1408–
1412; несоотносительные глаголы несов. вида 1408–
1410, сов. вида 1411; перфективация 1389, 1393–
1396; чистовидовые приставки 1389, 1395; импер
фективация 1389, 1393, 1397–1403; вторичная им
перфективация 1398, 1400, 1401; первый имперфек
тивный член 1398; первичные и вторичные глаголы 
несов. вида 1401; вторичный имперфектив 1411; дву
видовые глаголы 1391, 1406, 1407; частное видовое 
значение 1437; вид причастий 1579; употребление 
видов 1437–1454; вид и время 1534; вид и залог 1537; 
вид и наклонение 1538; вид и лицо 1539; вид и число 
1546; вид и род 1546; словообразовательная характе
ристика мотивированных глаголов: несов. вида 793, 
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804, 811, 817, 823, 828, 829, 835, 842, 846, 848–850, 
874, 880, 913–922, 930–935, 959–961; сов. вида 793, 
836, 840, 846, 850, 854–857, 860–877, 879–881, 885–
911, 923–931, 936–952, 956–958, 960, 961; двувидо
вых 793, 804, 817, 823, 858–860, 865, 870, 878, 962; 
видообразующая роль аффикса: суффикса 836, 840, 
842, 913, 923, 960, 972; префикса 850, 885, 927, 936, 
956–958, 972

видовая пара см. вид глагола
винительный падеж см. падеж
возвратное местоимение см. местоимениесуществитель

ное
возвратные глаголы 1456, 1468–1471; собствен

новозвратные 1469, взаимновозвратные 1469, кос
венновозвратные 1469, активнобезобъектные 1469, 
характеризующекачественные 1469, общевозврат
ные 1469, побочновозвратные 1469; возвратные гла
голы, не соотносительные с глаголами без ся 1471

вокативные (призывные) междометия см. междометие
восстановление конечной согласной корня см. наращение 

основы
время глагола 1490–1515; грамматическая точка отсчета 

времени 1495; будущее простое 1490, 1493, 1496, 
1498; будущее сложное 1490, 1493, 1496, 1498; на
стоящее 1490, 1492, 1496; прошедшее 1490, 1494, 
1496, 1497; употребление форм времени 1499–1515; 
употребление абсолютное и относительное 1495; 
прямое и переносное 1499; настоящее актуальное 
1500 и неактуальное 1500, 1501, 1503, 1504; настоя
щее историческое 1505; употребление форм 
прош. вр.: перфектное 1442, 1497, 1507; аористиче
ское 1507, 1508; время причастий 1577, 1579; время 
деепричастий 1589; время и наклонение 1533; время 
и вид 1534; время и лицо 1540; время и залог 1543; 
время и род 1545

вспомогательный глагол 1491, 1493, 1517, 1574
вторичная имперфективация см. вид глагола
вторичное словообразовательное значение см. словообра

зовательное значение
высота звука см. звук речи
глагол 1384–1644, 1701, 1702, 1705; глаголы совершенно

го и несовершенного вида см. вид глагола; глаголы 
действительного и страдательного залога см. залог 
глагола; переходные и непереходные глаголы см.; 
возвратные глаголы см.; наклонение глагола см.; 
время глагола см.; лицо глагола см.; число глагола 
см. число; род глагола см. род; способы глагольного 
действия см.; глаголы движения см.; фазовые глаго
лы см.; безличные глаголы см.; предельные и непре
дельные глаголы см. вид глагола; несоотносительные 
по виду глаголы см. вид глагола; вспомогательный 
глагол см.; словоизменительные классы глагола см.; 
формообразующие основы глагола см.; спряжение 
глагола см.; спрягаемые (предикативные) формы гла
гола 1384, 1549, 1576; атрибутивные (неспрягаемые) 
формы глагола 1549, 1576; причастие см.; дееприча
стие см.; инфинитив см.; ударение глагола см. ударе
ние, словоизменительные классы глагола; словообра

зование глагола (мотивированные глаголы) 791–975, 
1468–1470; глагол как мотивирующее слово 210–283, 
446–457, 528–532, 535–540, 553, 556, 558–569, 572, 
578–584, 599–602, 606, 646–665, 681, 743–749, 767–
770, 772, 773, 784–787, 836–884, 912–931, 936–954, 
959–961, 985–987, 1020, 1021, 1024, 1025, 1027, 1030, 
1044–1057, 1076–1082, 1086, 1087, 1110

глаголы движения: однонаправленного 1405, 1408, неод
нонаправленного 1404, 1408

глагольные междометия (глагольномеждометные фор
мы) см. междометие

гласные звуки 1, 4; подъем гласных: гласные верхнего, 
среднего и нижнего подъема 8, 9; ряд гласных: глас
ные переднего, среднего и заднего ряда 8, 10; лабиа
лизованные и нелабиализованные гласные 8, 11

глухие согласные см. согласные звуки
гнездо словообразовательное 194
грамматика Введ. с. 8–9
грамматический строй языка Введ. с. 8
губные согласные см. согласные звуки
дательный падеж см. падеж
двувидовые глаголы см. вид глагола
деепричастие 1384, 1549, 1576, 1589–1593; несов. вида 

1589, 1590, 1591; сов. вида 1589, 1592, 1593; время 
деепричастий 1589; адвербиальные (наречные) зна
чения деепричастий 1589; деепричастие как мотиви
рующая форма (в словообразовании) 992, 1026; уда
рение деепричастий см. ударение

действительные причастия см. причастие
действительный залог см. залог глагола
дифференциальный признак фонемы см. фонема
длительность звука см. звук речи, интонация
дрожащие согласные см. согласные звуки
единственное число см. число
женский род см. род
заднеязычные согласные см. согласные звуки
закрытый слог см. слог
залог глагола 1385, 1455, 1460–1471; собственно залог 

1460; залоговое противопоставление (оппозиция) 
1460, 1461; действительный залог 1455, 1464; страда
тельный залог 1455, 1460, 1461; конструкция актива 
(действительного залога) 1455; конструкция пассива 
(страдательного залога) 1455, 1465, 1466; семантиче
ский субъект и объект 1455; залог и переходность 
1456; залог и возвратность 1468; залог и вид 1537; за
лог и лицо 1541; залог и наклонение 1542; залог и 
время 1543; залог и число 1546; залог и род 1546; 
причастия действительного и страдательного залога 
см. причастие

звонкие согласные см. согласные звуки
звук речи 1, 2, 6; сила звука 1; высота звука 1; длитель

ность звука 1, см. интонация; тембр звука 1, см. ин
тонация; громкость звука см. интонация; интенсив
ность звука см. интонация; основной тон звука см. 
интонация; гласные звуки см.; согласные звуки см.

звукоподражания см. междометие
знаменательные (полнозначные) слова см. слово
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изолированные глаголы см. словоизменительные классы 
глагола

изъявительное наклонение см. наклонение глагола
именительный падеж см. падеж
имперфективация см. вид глагола
интерфикс (соединительный аффикс) 176, 183, 585, 589, 

775; нулевой интерфикс 585, 775
интонационная конструкция см. интонация
интонация 150–171; интонационные средства русского 

языка 154; основной тон звука 150; высота тона 150, 
161; направление тона 162; уровень тона 162; интен
сивность звука 150; тембр звука, степень отчетливо
сти тембра 150; громкость звука 150; длительность 
звука 150; темп речи 150; пауза 154; смыс
лоразличительные возможности интонации 152, 154, 
156; интонационная конструкция (ИК) 152; различи
тельные признаки ИК 162; типы интонационных кон
струкций 153, 155–170; ИК1 153, 155, 156, 158, 159, 
160, 162, 164; ИК2 153, 155, 156, 160, 162, 165; ИК3 
153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166; ИК4 
153, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 167; ИК5 153, 155, 
156, 160, 162, 168; ИК6 153, 155, 156, 157, 160, 162, 
169; ИК7 153, 155, 156, 158, 160, 162, 163, 170; инто
национный ряд ИК 161, 164–170; реализация ИК 160; 
нейтральные реализации 160, 161, 164–170; модаль
ные реализации 160, 161, 164–167, 169, 170; интона
ционный центр 153; предцентровая часть (предцентр) 
ИК 159, 162; постцентровая часть (постцентр) ИК 
159, 162; функциональная нагрузка разных типов ИК 
163; восприятие ИК 157, 158; сочетаемость ИК 171; 
интонационная транскрипция см. транскрипция

инфинитив (неопределенная форма) глагола 1384, 1549; 
образование инфинитива 1594, 1595; ударение инфи
нитива см. ударение

исходная основа глагола (морфонологически преобразуе
мая) см. формообразующие основы глагола

исходная (словарная) форма слова 1114, 1167, 1384
категория морфологическая 1115; категории словоизме

нительные и несловоизменительные 1115; категории 
смешанного типа 1115; синтагматически выявляемые 
и несинтагматически выявляемые 1115. Категории 
существительного 1133–1136, 1147–1149, 1154–1172; 
местоимениясуществительного 1273–1276, 1283, 
1285, 1286, 1288–1291; прилагательного 1303–1307; 
числительного 1369–1371; глагола (спрягаемых 
форм) 1386–1392, 1455, 1456, 1460–1467, 1472–1475, 
1488, 1489, 1490, 1495–1498, 1516, 1517, 1520, 1528, 
1529, 1531–1548; причастий 1576–1578; дееприча
стий 1589, 1590; наречия 1646

качественные наречия см. наречие
качественные прилагательные см. прилагательное
книжная речь Введ. с. 11
колебания ударения см. вариативное ударение
количественные числительные см. числительное
компаратив см. степени сравнения
конечное ударение см. ударение
конститутивный признак фонемы см. фонема
корень слова 176

краткие формы прилагательного см. прилагательное
краткие формы причастия см. причастие
лабиализованные гласные см. гласные звуки
лексикограмматические разряды слов 1119: существи

тельных 1122, местоименийсуществительных 1270; 
прилагательных 1294, числительных 1366, глаголов 
1385, наречий 1649

линейные и нелинейные единицы языка 173, 176, 182
линейные и нелинейные морфонологические преобразо

вания основы см. морфонологические преобразова
ния основы

лицо глагола 1516–1527; 1е, 2е и 3е лицо 1516, 1519, 
1520, 1526; употребление личных форм 1521–1525, 
1527; лицо и род 1528, 1535; лицо и число 1535; лицо 
и наклонение 1536; лицо и вид 1539; лицо и время 
1540; лицо и залог 1541; лицо местоиме
нийсуществительных 1272

личные местоимения см. местоимениесуществительное
междометие 1700–1705; междометия первообразные и 

непервообразные 1701; вокативные (призывные) 
1701; глагольные (междометные глаголы, глаголь
номеждометные формы) 1701, 1702, 1705; звукопод
ражания 1700, 1702; словообразование междометий 
(мотивированные междометия) 1040; междометие 
как мотивирующее слово 804, 828, 1040, 1073

мена финалей основы мотивирующего слова 633, 1052–
1054; мена финалей основы в словоизменении: суще
ствительных 1208, 1210; глаголов 1554, 1556, 1568, 
1575

местоимениесуществительное 1116, 1117, 1120, 1270–
1293; лексикограмматические разряды местоимений; 
личные местоимения 1270, 1272–1282, 1297, 1315, 
1316, 1369; возвратное 1270, 1283, 1284; вопроси
тельные 1270, 1285–1287, 1297; неопределенные 
1270, 1288–1292, 1297; отрицательные 1270, 1288–
1292, 1297; род местоименийсуществительных см. 
род; число местоименийсуществительных см. число; 
падеж местоименийсуществительных см. падеж; 
припредложная форма личного местоимения 1282; 
ударение местоименийсуществительных см. ударе
ние

местоименное склонение см. склонение
местоименные (указательные) слова 1116, 1271, 1678; 

собственно местоимения (слова–заместители имен) 
1271; местоимениесуществительное см.; местоимен
ные прилагательные (местоименияприлагательные) 
1271, 1294, 1296, 1297, 1301, 1302, 1305, 1309, 1310, 
1314, 1316–1321, 1323, 1325, 1328, 1331; счет
номестоименное прилагательное 1296, 1320, 1322, 
1366, 1368; местоименные числительные (местоиме
ниячислительные) 1271, 1366; местоименные наре
чия 1648, 1649; местоименные относительные слова 
см. союзные слова; словообразовательная структура 
мотивированных местоименных слов 1035–1039

множественное число см. число
модальные частицы см. частицы
модификационное словообразовательное значение см. 

словообразовательное значение
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морф 174; корневой морф 175; аффиксальный морф 175: 
морфы флексийный 175, префиксальный 175, суф
фиксальный 175, постфиксальный 175, ннтерфик
сальный (соединительный) 175; морфы связанные и 
свободные 181; фонетическая разновидность морфа 
178; принципы членения словоформ на морфы 174; 
морфное строение словоформы 189; алломорф см.; 
вариант морфемы см.; позиционное распределение 
морфов одной морфемы см.; формальная (фонемати
ческая) близость морфов одной морфемы см.; морфы 
смягчения и отвердения см.; повокальные морфы см.; 
поконсонантные морфы см.

морфема 176; виды морфем 176; морфема и морф 176–
179; принципы объединения морфов в морфему 177, 
178

морфемика Введ. с. 8–9; § 172–190
морфологическая форма слова см. форма слова
морфологические разряды 1120
морфологическое значение 1112, 1115; типы морфологи

ческих значений 1112; грамматическое значение час
ти речи 201; категориальное морфологическое значе
ние 201, 1115; словоизменительное и несловоизмени
тельное значение 1155

морфология Введ. с. 8–9; § 1111–1705
морфонологические преобразования основы мотивирую

щего слова 206, 1041–1110; преобразования линей
ные 1041, 1044–1074; преобразования нелинейные 
1041, 1075–1107; морфонологические преобразова
ния основы при словоизменении: существительных 
1176, 1188, 1190–1191, 1194, 1208–1213, 1222–1231; 
местоименийсуществительных 1282, 1284, 1287, 
1292; прилагательных 1314, 1319, 1321, 1322, 1325, 
1339–1341, 1343, 1347–1349; числительных 1375–
1377, 1379; глаголов 1494, 1549, 1552, 1554, 1556, 
1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1569, 1571, 1573, 
1575, 1586, 1596–1606; чередование фонем см.; усе
чение основы см.; наращение основы см.; мена фина
лей основы см.; совмещение морфов см.

морфонологическое чередование см. чередование фонем
морфонология Введ. с. 8 — 9; морфонологические преоб

разования основы см.
морфофонематическая транскрипция см. транскрипция.
морфы смягчения и морфы отвердения 1089; морфы 

смягчения 1090–1094; морфы отвердения 1095–1099; 
морфы, совмещающие признаки морфов смягчения и 
отвердения 1101–1103; особенности фонематической 
структуры морфов смягчения и отвердения 1104

мотивация словообразовательная 191; непосредственная 
196; опосредствованная (типовая и внетиповая) 196, 
284; единственная 197; неединственная (основная и 
сопровождающая) 197, семантическая мотивация сло
восочетанием: при суффиксации 285–287, 289, 291–
294, 296, 306, 318, 319, 327, 460, 461, 594; при субстан
тивации 548; при префиксации 533, 684, 686–688, 690, 
691, 694, 695, 699, 703–705, 707–710, 712, 714, 716; при 
сложении 573, 575, 576, 755, 761, 763, 764

мотивированное слово 192; мотивированные существи
тельные см. существительное, одушевленность —

неодушевленность, род, число, склонение; мотивиро
ванные прилагательные см. прилагательное, склоне
ние; мотивированные глаголы см. вид глагола, пере
ходные и непереходные глаголы, спряжение глагола; 
мотивированные наречия см. наречие; мотивирован
ные числительные см. числительное; мотивирован
ные местоименные слова см. местоименные слова; 
мотивированные частицы см. частицы; мотивирован
ные междометия см. междометие; мотивированное 
слово — эквивалент словосочетания с мотивирую
щим словом (словами) 204: при суффиксации 285, 
291–294, 296, 306, 319, 460, 461; при субстантивации 
548; при сложении 550, 554; при аббревиации 588, 
589; синтаксическая сочетаемость мотивированных 
слов см.

мотивирующая основа 195
мотивирующее слово 192; мотивирующее существитель

ное см. существительное; мотивирующее прилага
тельное см. прилагательное; мотивирующий глагол 
см. глагол; мотивирующее наречие см. наречие; мо
тивирующее числительное см. числительное; моти
вирующее местоимениесуществительное см. место
имениесуществительное; мотивирующий предлог 
см. предлог; мотивирующая частица см. частица; мо
тивирующее междометие см. междометие; сравни
тельная степень как мотивирующая форма см. степе
ни сравнения; причастие как мотивирующая форма 
см. причастие; деепричастие как мотивирующая 
форма см. деепричастие

мужской род см. род
мягкие согласные см. согласные звуки
наклонение глагола 1472–1489; «прямое» и «косвенные» 

наклонения 1472; изъявительное 1472–1474; повели
тельное 1472, 1475–1487; сослагательное 1472, 1488, 
1489; наклонение и время 1533, наклонение и лицо 
1536; наклонение и вид 1538; наклонение и залог 
1542; наклонение и число 1544; наклонение и род 
1545

наращение основы мотивирующего слова 206, 1041; на
ращение основы мотивирующего глагола 1049–1051, 
1053, 1054; существительного и числительного 1074; 
восстановление конечной согласной корня при сло
вообразовании 206, 1051; наращение основы в слово
изменении: существительных 1188, 1190, 1208, 1211, 
1212; глаголов 1552, 1554, 1560, 1566, 1568, 1569, 
1573, 1575

наречие 1645–1654, 1684; наречия местоименные 1271, 
1648, 1684; качественные 1650; обстоятельственные 
1649, 1652; определительные (собственнохаракте-
ризующие) 1649, 1650, 1651; предикативные (преди
кативы) 1653; степени сравнения наречий см.; наре
чия мотивированные и немотивированные 1647, 
1654; словообразование наречий (мотивированные 
наречия) 976–1031, 1036–1039; наречие как мотиви
рующее слово 445, 579, 677, 678, 751, 756, 767, 773, 
776, 777,789, 793, 988 — 993, 1022, 1026, 1027, 1030, 
1036 — 1039, 1073

нарицательные существительные см. существительное
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настоящее время см. время глагола
неединственная мотивация см. мотивация словообразова

тельная
неизменяемые (несклоняемые) слова 1117, 1120; нескло

няемые существительные 1133, 1142–1145, 1153, 
1174, 1220, 1221; прилагательные 1294, 1309, 1328; 
числительные 1369, 1377; наречие как класс неизме
няемых слов 1645; см. склонение

нейтрализация в фонологии 127
неконечное ударение см. ударение
неодушевленные существительные см. одушевленность 

— неодушевленность
неопределенная форма глагола см. инфинитив
непосредственная мотивация см. мотивация словообразо

вательная
неприсловная позиция падежа см. падеж
нерегулярное соотношение основ при словообразовании 

206
несовершенный вид см. вид глагола
несоотносительные по виду глаголы см. вид глагола
норма языковая Введ. с. 10, 12
носовые согласные см. согласные звуки
нулевая суффиксация см. суффиксация
нулевая флексия см. флексия
нулевое склонение см. склонение
нулевой аффиксальный морф 187, 202
нулевой интерфикс см. интерфикс
нулевой суффикс см. суффикс
нуль гласной см. беглость гласных
общее словообразовательное значение см. словообразова

тельное значение
общий род существительных см. род
одушевленность — неодушевленность существительных 

1122, 1129–1131; существительные неодушевленные 
1122, 1129–1131, 1136, 1137, 1142; одушевленные 
1122, 1129–1131, 1136, 1138, 1140, 1141, 1143; оду
шевленность — неодушевленность и род 1129, 1135, 
1138; одушевленность — неодушевленность и число 
1129; одушевленность — неодушевленность и падеж 
1129; словообразовательная характеристика мотиви
рованных существительных: одушевленных 211–238, 
240, 243, 244, 247, 254, 255, 270, 285–289, 291–294, 
296–304, 311, 313, 316, 317, 329–347, 350, 351, 358–
360, 367, 368, 372–377, 379–397, 400, 401, 413–416, 
418–429, 431–440, 445, 450, 453, 458, 460, 462, 466–
469, 471, 478, 479, 481, 483, 485, 488, 490, 491, 493–
498, 508, 510, 514, 516–518, 524, 528, 531, 532, 538, 
544, 549, 550, 556, 558–563, 569–577, 579, 581, 584, 
588, 590, 591, 1129, 1140; неодушевленных 211–213, 
215, 216, 218–221, 224–231, 234, 236, 239–283, 285, 
287, 288, 290–298, 303, 305–310, 312–327, 329, 330, 
333, 340, 342, 346, 348–366, 369–371, 375, 376, 378, 
379, 397–411, 413–424, 428, 430–452, 454–465, 468–
470, 472–478, 480–497, 499, 500, 503–509, 511–525, 
528–542, 545–556, 558–570, 572–574, 577–584, 588–
591; одушевленность — неодушевленность местои-
менийсуществительных 1275, 1290; выражение оду-

шевленности — неодушевленности формами прила
гательных 1304, числительных 1370

окказионализм Введ. с. 10, 11; окказионализмы в слово
образовании 200: существительных 211, 214, 215, 
217, 224, 226, 228–230, 233, 235, 237, 242, 246–249, 
252, 261, 264, 266, 267, 269, 278, 281, 285, 287, 289–
291, 294, 295, 303, 305, 316–320, 322–326, 329, 334, 
336, 340, 343, 347, 354, 355, 357, 359, 361, 362, 366, 
377, 381, 382, 384, 385, 389, 390, 394, 395, 402, 404, 
408–410, 413–423, 427, 431–433, 435, 436, 439, 449, 
450, 453–455, 458, 465, 468–470, 472, 474, 477–480, 
482, 486, 491, 493, 494, 496–499, 504, 506, 507, 510, 
519, 528, 538, 541, 544–551, 555, 558, 559, 566, 567, 
570, 571, 573, 577, 579, 580, 583, 584; прилагательных 
611, 612, 614, 616, 619, 628, 630, 637, 638, 640–643, 
646, 651–653, 655, 656, 658, 660–664, 666, 667, 671–
675, 678, 683–688, 690, 691, 694–697, 699–702, 705–
707, 709–712, 715, 717, 723, 725, 729, 733, 738, 744, 
745, 750, 752, 754–757, 761, 767, 772, 776, 778, 779; 
глаголов 794, 796, 798, 805, 807, 812–814, 818, 820, 
822, 828, 830, 833, 836, 837, 839, 841, 843, 850, 851, 
854–858, 860–865, 867–872, 874–881, 887–889, 891–
893, 895, 897–911, 913–916, 918–921, 924, 925, 932, 
933, 937–943, 945–952, 956–959, 961, 963; наречий 
977, 979, 981, 985, 989, 994, 995, 999, 1001, 1003, 
1004, 1009, 1015, 1020, 1024, 1026, 1028

окончание см. флексия
описательная грамматика Введ. с. 11
опорный компонент сложения 203, 550; связанные опор

ные компоненты сложений см. связанная морфема
опосредствованная мотивация см. мотивация словообра

зовательная
оппозиция морфологическая 1115
органы речи 6; активные и пассивные органы речи 15
основа слова 184; формообразующие основы глагола см.
основа словоформы 175; простая 175; сложная 175; пре

рывистая 175
основной тон звука см. интонация
открытый слог см. слог
относительное употребление форм времени см. время 

глагола
относительные прилагательные см. прилагательное
падеж 1115, 1154; падеж существительных 1154–1172; 

беспредложные падежи 1156, 1162, 1167–1171; паде
жи с предлогами см. предложнопадежная форма 
имени; присловная и неприсловная позиция падежа 
1156, 1157; значение падежа 1154, 1156, 1164; много
значность падежа 1156, 1165, 1172; падежные значе
ния: основные (общие) 1157, 1166; осложненные 
(диффузные) 1163; центральные и периферийные 
1165; абстрактные и конкретные 1161, 1166; при
словные и неприсловные 1167; падежные значения: 
субъектное 1157, 1159, 1161, 1164, 1166–1171, 1455; 
объектное 1157, 1158, 1161, 1165–1171, 1455; прямо
го объекта 1157, 1455, 1456; орудийное 1157, 1171; 
определительное 1157, 1160, 1161, 1163–1169, 1171; 
обстоятельственные 1168, 1170, 1171; необходимого 
информативного восполнения 1157, 1162, 1167–1169, 
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1171; субъектнообъектное 1165; объектноопреде-
лительное 1163; обстоятельственноопределительное 
1168, 1171; называющая функция падежа 1167; име
нительный падеж: значения 1159, 1160, 1162, 1167;
флексии ед. ч. 1175, 1178, 1184, 1186, 1216, 1218, 
1219; мн. ч. 1194, 1201–1204, 1209–1214, 1216, 1218, 
1219; родительный падеж: значения 1158–1160, 1162, 
1168, 1179, 1181; флексии ед.ч. 1175, 1178–1181, 
1184, 1186, 1216, 1218, 1219; мн. ч. 1194, 1201, 1205–
1207, 1209–1214, 1216, 1218, 1219; дательный падеж: 
значения 1158–1160, 1162, 1163, 1169; флексии 
ед.ч. 1175, 1184, 1186, 1216, 1218, 1219; мн. ч. 1194, 
1201, 1209–1214, 1216, 1218, 1219; винительный па
деж: значения 1157, 1160, 1165, 1170; флексии 
ед. ч. 1175, 1178, 1184, 1186, 1216, 1218, 1219; 
мн. ч. 1194, 1201, 1209–1214, 1216, 1218, 1219; твори
тельный падеж: значения 1157–1160, 1162, 1163, 
1171, 1172; флексии ед. ч. 1175, 1178, 1184, 1186, 
1216, 1218, 1219; мн. ч. 1194, 1201, 1209–1214, 1216, 
1218, 1219; предложный падеж: значения 1158, 1160, 
1163, 1182, 1188; флексии ед. ч. 1175, 1178, 1182–
1184, 1186, 1188, 1216, 1218, 1219; мн. ч. 1194, 1201, 
1209–1214, 1216, 1218, 1219; падеж местоиме
нийсуществительных 1271, 1272, 1292; падежные 
флексии 1281, 1282, 1284, 1287, 1292; падеж прилага
тельных 1306; падежные флексии 1310, 1317, 1325, 
1327; падеж числительных 1369; падежные флексии 
1374–1377, 1379; падеж и род 1134, 1369; падеж и 
число 1147, 1154, 1155, 1306, 1308; падеж и одушев
ленность–неодушевленность 1129

парадигма слова 1114; частная 1114, полная 1114 непол
ная 1114; вариантная парадигма см. вариантные фор
мы; парадигма существительного 1155, 1172–1174; 
прилагательного 1308; числительного 1373; глагола 
1549

парная фонема см. фонема
парнотвердые и парномягкие согласные фонемы см. 

фонема
пассив (конструкция пассива) см. залог глагола
пауза см. интонация
первообразные и непервообразные междометия см. меж

дометие
первообразные и непервообразные предлоги см. предлог
первообразные и непервообразные частицы см. частицы
переднеязычные согласные см. согласные звуки
переходные и непереходные глаголы 1385, 1456–1459; 

переходность и залог 1456; переходность и возврат
ность 1457; словообразовательная характеристика 
мотивированных глаголов: переходных 846, 847, 854, 
855, 857, 860–863, 865, 867–870, 872, 875–877, 879, 
881, 882, 886–902, 962; непереходных 811, 817, 828, 
829, 835, 904–909, 930–933, 935–953, 955

перфективация см. вид глагола
письменная форма литературного языка (письменная 

речь) Введ. с. 11–12
pluralia tantum см. число, склонение
побочное ударение см. ударение
повелительное наклонение см. наклонение глагола

повокальные словообразовательные морфы 1042, 1045, 
1059

подвижность ударения см. ударение
подъем гласных см. гласные звуки
позиционное распределение морфов одной морфемы 178; 

распределение суффиксальных словообразователь
ных морфов: существительных 211–213, 216, 224, 
226, 231, 234–236, 239, 242, 243, 251, 253, 254, 256, 
262–264, 266, 267, 271, 274, 276, 279, 281, 283, 285, 
286, 288, 291, 293, 294, 306, 309, 310, 314, 315, 317, 
318, 320, 323, 326, 327, 329, 331, 332, 336, 337, 342, 
347–349, 352–354, 362, 366, 374, 378, 379, 381, 386, 
394, 398, 399, 404, 407, 413, 415–418, 429, 433, 434, 
439, 440, 506, 516, 518, 520, 524, 528, 560, 566, 567, 
570, 571, 576; прилагательных 611, 614, 619, 623, 631, 
632, 636, 643, 647, 652, 653, 655, 657, 660, 661, 663–
665, 668, 672, 675, 677, 678, 723, 726, 737, 745, 761, 
764, 765; глаголов 804, 811, 817, 828, 842; наречий 
980, 984, 986, 989, 997; частиц и междометий 1040; 
суффиксальных словоизменительных морфов: прила
гательных 1343; причастий 1581, 1582, 1584, 1585; 
деепричастий 1592; префиксальных морфов 472, 692, 
851–853, 993, 1000, 1006, 1009; пост-
фиксальных морфов 178, 930; флексийных морфов: 
существительных 1216; прилагательных 1310, 1317, 
1325; глаголов 1550, 1551, 1594

позиция фонемы см. фонема
поконсонантные словообразовательные морфы 1042, 

1045, 1059
полная парадигма см. парадигма слова
полные формы прилагательного см. прилагательное
полные формы причастия см. причастие
положительная степень прилагательных см. степени 

сравнения
порядковые (счетные) прилагательные см. прилагательное
постфикс 176, 183; постфиксы глагола 178, 930–960, 963, 

1468–1471, 1478, 1479; постфиксы местоименных 
слов 1039

постфиксация 202, 930, 1039, 1468–1470; в сочетании с 
префиксацией 202, 936–954; в сочетании с суффикса
цией 202, 931–935; в сочетании с префиксацией и 
суффиксацией 203, 955–960; в сочетании со сложени
ем и суффиксацией 963

поток речи см. речевой поток
превосходная степень прилагательных см. степени срав

нения
предельные и непредельные глаголы см. вид глагола
предикативы 1132, 1587, 1653
предлог 1655–1668; предлоги первообразные 1656, 1663, 

1664, непервообразные 1656, 1658, 1662; простые 
1656, 1658–1660 и составные 1656, 1658–1660, пер
вообразные простые 1657; предложные сочетания 
1661; лексическое значение предлога 1662–1666; 
предлог как мотивирующее слово 445

предложнопадежная форма имени 1156, 1157, 1165, 
1166, 1292, 1659, 1662, 1666, 1667; соотноситель
ность префиксальных имен с предложнопадежной 
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формой мотивирующего существительного 527, 721, 
742, 1086

предложный падеж см. падеж
предметнохарактеризующие словообразовательные зна

чения см. словообразовательное значение
префикс (приставка) 176, 183; префиксы: существитель

ных 468–542; прилагательных 683–753; глаголов 
850–929, 936–960, 963; наречий 992–1025, 1028, 1029; 
местоименных слов 1035–1038; огласовка глагольно
го префикса 851–853, 1082

префиксальнопостфиксальный способ словообразования 
см. префиксация

префиксальносуффиксальный способ словообразования 
см. префиксация

префиксация 202, 468–501, 683–721, 850–884, 992, 993, 
1035–1038; в сочетании с суффиксацией (префик
сальносуффиксальный способ словообразования) 
202, 502–542, 722–753, 885–929, 994–1025; в сочета
нии с постфиксацией (префиксальнопостфиксаль-
ный способ словообразования) 202, 936–954; в соче-
тании с суффиксацией и постфиксацией (префик
сальносуффиксальнопостфиксальный способ сло
вообразования) 203, 955–960; в сочетании со сложе
нием (префиксальносложный способ словообразова
ния) 203, 963; в сочетании с суффиксацией и сложе
нием (префиксальносуффиксальносложный способ 
словообразования) 203, 1028, 1029; в сочетании со 
сложением и постфиксацией (префиксальнопост-
фиксальносложный способ словообразования) 963

признак фонемы см. фонема
прилагательное 1294–1366; прилагательные качественные 

1294, 1295, 1298, 1302, 1329, 1331, 1343; относитель
ные 1294, 1296, 1298, 1302, 1343; притяжательные 
1294, 1296, 1297, 1299, 1300, 1302, 1309, 1317, 1318, 
1324, 1326, 1327, 1331; знаменательные 1294; место
именные 1294, 1296, 1297, 1301, 1302, 1305, 1317, 
1318, 1320, 1321, 1323, 1325, 1331; местоименияпри-
лагательные 1271; счетноместоименное 1296, 1320, 
1322, 1366, 1368; порядковые (счетные) 1294, 1296, 
1300, 1302, 1331, 1366; несклоняемые (неизменяе
мые) 1294, 1309, 1328; краткие (предикативные) 
формы 1295, 1329–1336, 1338–1340; полные (атрибу
тивные) формы 1295; прилагательные, имеющие 
только краткие формы 1338, их словообразователь
ные типы 668, 669; прилагательные, имеющие только 
полные формы 1337; род прилагательных см. род; 
число прилагательных см. число; падеж прилагатель
ных см. падеж; степени сравнения см.; склонение 
прилагательных см. склонение; ударение прилага
тельных см. ударение; словообразование прилага
тельных (мотивированные прилагательные) 609–790; 
словообразовательная характеристика мотивирован
ных прилагательных: качественных 617, 626, 627, 
637, 638, 640–646, 652, 653, 656–661, 664–666, 669, 
673, 675, 723, 726, 730, 737, 743–747, 750–752, 755, 
757, 759, 761, 765, 767–769, 772, 777; притяжатель
ных 611–615; порядковых (счетных) 679, 758; прила
гательное (кроме местоименных и порядковых) как 

мотивирующее слово 284–327, 458–464, 533, 534, 
541, 543–548, 550, 551, 554, 558, 559, 562, 563, 565–
567, 569–573, 575–577, 579–584, 594, 595, 607, 666–
675, 683–722, 750, 751, 753–765, 767, 771–773, 777, 
787, 788, 796, 797, 799–803, 807–810, 814–816, 820–
822, 826, 827, 829–831, 833–835, 887–892, 895–897, 
899–905, 908–911, 933, 934, 957, 958, 961–963, 977–
981, 994–1008, 1023, 1025, 1029, 1030, 1067–1070,
1072, 1083–1086; местоименное прилагательное как 
мотивирующее слово 291, 294, 309, 315, 544, 550, 
551, 558, 559, 561, 563, 566, 567, 571, 573, 575, 576, 
579–581, 583, 675, 756, 761, 767, 779, 780, 961, 994, 
1027, 1036, 1038, 1039; порядковое (счетное) прила
гательное как мотивирующее слово 285, 291, 294, 
546, 550, 558, 559, 570, 573, 574, 598, 761, 774, 1000

присловная позиция падежа см. падеж
приставка см. префикс
притяжательное склонение см. склонение
притяжательные прилагательные см. прилагательное
причастие 1384, 1549, 1576–1588; действительное (дейст

вительного залога) 1578, 1580, 1581, 1584; страда
тельное (страдательного залога) 1578, 1580, 1582, 
1583, 1585, 1586, 1588; настоящего времени 1577, 
1581–1583; прошедшего времени 1577, 1584–1588; 
полные формы причастий 1578, краткие формы при
частий 1576–1578, 1582, 1586, 1587; страдательное 
причастие в конструкции пассива 1455, 1463; прича
стные предикативы 1587; время причастий 1577, 
1579; адъективные значения причастий 786, 1579; 
причастие как мотивирующая форма (в словообразо
вании) 284, 285, 287, 315, 549, 601, 700, 710, 712, 754, 
755, 776, 1000; ударение причастий см. ударение

продуктивность и непродуктивность языковых образцов 
Введ. с. 10–11; продуктивность и непродуктивность 
словообразовательного типа 200; продуктивные ти
пы: существительных 211–215, 217, 219–221, 224–
237, 241, 242, 246–253, 256, 261–264, 266–270, 272, 
278–282, 285–287, 289–295, 297–300, 302–308, 311, 
312, 316–326, 329, 331, 332, 334, 336, 337, 340, 342–
348, 351, 354–366, 368–372, 381–391, 394, 395, 397–
400, 402–405, 408–410, 413–429, 431–439, 449–451, 
453–456, 458–461, 464, 465, 467–474, 476–480, 482, 
483, 485, 486, 488–499, 503, 504, 506–510, 515–517, 
519, 520, 522, 524, 528, 533, 535, 537, 538, 541, 544–
556, 558–564, 566, 567, 570–573, 576–580, 582–584, 
588–590; прилагательных 611, 612, 614, 616, 619, 626, 
628, 630, 636–643, 646, 651–653, 655–664, 666–669, 
671–675, 678, 683–691, 693–712, 714–718, 723–729, 
731–736, 738, 739, 744, 745, 750, 752, 754–757, 761–
764, 767, 768, 772, 776, 777; глаголов 794, 796, 798, 
805, 807, 812, 814, 818, 820, 828, 830, 839, 841, 843, 
844, 854–865, 867–872, 874–881, 887–889, 891–893, 
895, 897–902, 904–908, 914–916, 918–921, 924, 925, 
932, 933, 937–952, 956, 957, 959, 961, 962; наречий 
977, 979, 981, 982, 985, 988–992, 994, 995, 998, 999, 
1001, 1003, 1004, 1009, 1010, 1015, 1020, 1024, 1026, 
1028; междометий и частиц 1040; непродуктивные 
типы: существительных 216, 218, 222, 223, 238–240, 
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243–246, 254, 265, 271, 273–277, 283, 296, 307–310, 
313, 314, 324, 327, 333, 335, 339, 341, 349, 350, 352, 
353, 357, 359, 360, 367, 371, 373–379, 392, 396, 401, 
406, 407, 430, 440–444, 452, 456, 457, 462, 466, 475, 
481–484, 486–488, 490, 492, 500, 504, 505, 508, 511–
521, 523, 525, 529–531, 534, 536, 538, 539, 546, 565, 
568, 569, 574, 575, 581; прилагательных 613, 623–625, 
627, 644, 645, 654, 665, 670, 672, 675–677, 679–682, 
692, 701, 707, 713, 730, 737, 743, 746, 747, 753, 765, 
769, 773, 774, 780; глаголов 824, 826, 832, 835, 846–
849, 856, 862, 863, 866–870, 872, 873, 875, 876, 881, 
888, 890, 894, 896, 898, 900, 902, 911, 917, 923, 926, 
928, 944, 948, 952, 958, 960, 961, 963; наречий 980, 
983, 984, 986, 987, 993, 996, 997, 1000, 1002, 1004–
1007, 1009–1019, 1021–1023, 1025, 1027, 1029; числи
тельных 1032–1034; местоименных слов 1036–1039; 
продуктивные и непродуктивные классы глагола см. 
словоизмени-
тельные классы

проклитика 137
просторечие Введ. с. 12–13
простые предлоги см. предлог
простые союзы см. союз
простые частицы см. частицы
простые числительные см. числительное
профессиональная речь Введ. с. 12
прошедшее время см. время глагола
разговорная форма литературного языка (разговорная 

речь) Введ. с. 11, 12
регулярность и нерегулярность языковых образований 

Введ. с. 11; регулярность словообразовательная (фор-
мальная и семантическая) 199

речевой поток 1, 23, 173
род 1115; род существительных 1134–1146; мужской 

1134, 1137; женский 1134, 1137, 1140; средний 1134, 
1136, 1137; общий 1135, 1139; значение личных су
ществительных муж. и женск. р. 393, 1135, 1138–
1140; существительные с двойственной родовой ха
рактеристикой 1146; вариантные родовые формы су
ществительных 1146; род местоименийсуществи-
тельных 1273, 1274, 1283, 1285, 1289; род прилага
тельных 1303; род числительных 1369; род глагола 
1531; род и число 1134, 1303, 1305, 1306, 1308, 1545; 
род и одушевленность — неодушевленность 1129, 
1135, 1138; род и падеж 1134, 1369; род и лицо 1528, 
1535; род и наклонение 1545; род и время 1545; род и 
вид 1546; род и залог 1546; словообразовательная ха
рактеристика мотивированных существительных: 
мужского рода 211–227, 230, 231, 233, 243, 244, 247, 
254, 255, 268–270, 272, 277, 278, 280, 283, 285–292, 
294, 303, 311–314, 319, 327, 329–347, 355, 358–360, 
365, 367–374, 379, 394–396, 398, 400, 401, 406, 407, 
411, 413–415, 419, 420, 422, 423, 425–429, 431–437, 
439, 440, 442, 444–450, 459, 460, 464, 466, 503–506, 
508–522, 524, 525, 528, 529, 531, 532, 534–540, 544, 
549, 556, 558–563, 569–571, 573–577, 579, 580, 584, 
588, 590, 591; женского рода 228, 229, 231, 234–236, 
238, 240, 241, 243, 245, 248, 252–255, 262, 263, 265–

267, 271, 273, 275, 276, 279, 283, 293–298, 306, 307, 
310, 314–316, 318, 321–327, 348–350, 353, 354, 356, 
357, 361–364, 366, 375–377, 379, 381–392, 397, 401, 
403–405, 407–411, 413, 415, 416, 419–427, 430–438, 
440, 441, 443, 444, 451, 452, 454, 455, 458, 461, 462, 
465, 467, 504, 506, 508, 511, 514–517, 520, 523, 525, 
528–532, 538–542, 545, 556, 563–565, 568, 569, 572, 
577, 578, 581, 582, 584, 591; среднего рода 230, 239, 
242, 246, 249, 255–261, 264, 274, 283, 305, 308, 309, 
317, 320, 351, 352, 366, 378, 379, 399, 402, 417–420, 
432, 440, 445, 457, 463, 504–509, 511–513, 515–517, 
519, 520, 522–525, 528, 529–533, 546, 549, 566, 567, 
573, 591; общего рода 228, 230–233, 235–237, 254, 
255, 293, 294, 296–302, 304, 314, 376, 379, 415, 420, 
433, 445, 453, 462, 528, 531, 538, 569, 572, 581, 584, 
591

родительный падеж см. падеж
ряд гласных см. гласные звуки
свободные (несвязанные) морфы и морфемы 181
связанные морфы и морфемы 181; связанные компоненты 

сложений: опорные 556, 578, 759, 962; предшест
вующие опорному 555, 567, 579, 756, 761, 763

сила звука см. звук речи
сильная фонема см. фонема
singularia tantum см. число
синонимичные словообразовательные типы 205; синони

мичные полностью 205, частично 205
синонимы словообразовательные 205, 595, 597, 600, 601, 

782, 785, 786, 971, 974, 1031
синтагма 154; синтагматическое членение высказывания 

154
синтаксическая сочетаемость мотивированных слов: гла

голов 793, 804, 811, 817, 823, 828, 829, 835, 846, 847, 
854, 855, 857, 860–863, 865, 867–870, 872, 875–877, 
879, 881, 882, 886, 913, 923–927, 930, 931, 936, 937, 
940–948, 951, 953, 955; существительных 1168; ме
стоименных слов 1038

склонение 1117; склонение существительных 1173–1221: 
первое 1154, 1173, 1175–1183; второе 1154, 1173, 
1184, 1186; третье 1154, 1173, 1187–1190; склонение 
существительных pluralia tantum 1174, 1201; сложных 
существительных с первым компонентом пол 1191–
1193; личных местоимений 1281, 1282; возвратного 
местоимения 1284; числительных 1373–1380; адъек
тивное (прилагательное) склонение 1309–1314; адъ
ективное склонение существительных 1174, 1216; 
смешанное склонение: прилагательных 1309, 1315–
1327; существительных 1174, 1217–1220; местоиме-
ний 1282, 1287; первая разновидность местоименного 
склонения: прилагательных 1315, 1316–1324; место
имений 1282; существительных 1218; вторая разно
видность местоименного склонения: прилагательных 
1325; местоимений 1287, 1292; притяжательное скло
нение: прилагательных 1326, 1327; существительных 
1219; нулевое склонение: существительных 1174, 
1221; прилагательных 1328; двойное склонение 1375; 
словообразовательная характеристика мотивирован
ных существительных: первого склонения 211–227, 
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230, 239, 242, 244, 246, 247, 249, 254–261, 264, 268–
270, 272, 274, 277, 278, 280, 283, 285–292, 303, 305, 
308, 309, 311–314, 317, 319, 320, 327, 329–347, 351, 
352, 355, 358–360, 365–371, 374, 378, 379, 394–396, 
398–402, 406, 407, 411, 413, 414, 417–420, 428, 429, 
432, 439, 440, 442, 444–450, 457, 459, 460, 463, 464, 
503–525, 528–540, 556, 558–562, 566, 567, 569–571, 
573–577, 579, 580, 584, 588, 590, 591; второго склоне
ния 228–238, 240, 241, 243, 248, 254, 255, 262, 263, 
265–267, 273, 275, 279, 283, 293–302, 304, 306, 307, 
314, 318, 321–327, 348–350, 353, 354, 356, 357, 361–
364, 366, 375–377, 379, 381–392, 397, 401, 403–405, 
407–411, 413, 415, 416, 419–427, 430–438, 440, 441, 
443–445, 451–453, 461, 462, 467, 504, 506, 511, 514–
517, 520, 523, 525, 528–532, 538, 539, 542, 556, 563–
565, 568, 569, 572, 577, 578, 581, 584, 591; третьего 
склонения 245, 252–255, 271, 276, 283, 310, 314–316, 
327, 454, 455, 458, 465, 516, 528, 538–542, 569, 582, 
584; адъективного склонения 254, 255, 372, 373, 466, 
467, 508, 518, 543–549; притяжательного склонения 
467; нулевого склонения (несклоняемых) 588, 590; 
словообразовательная характеристика мотивирован
ных прилагательных: адъективного склонения 616–
667, 669–701, 703–773, 775–780; местоименного 
склонения 612, 614, 615, 679, 755; притяжательного 
склонения 611–613; нулевого склонения (несклоняе
мых) 702, 774; ударение существительных: первого 
склонения 1232–1237, 1239, 1242–1251, 1254, 1259, 
1266; второго склонения 1233, 1234, 1238–1241, 1251, 
1253, 1254, 1256, 1257; третьего склонения 1233, 
1242, 1240–1252, 1259–1263, 1264; pluralia tantum 
1258, 1263

слабая фонема см. фонема
слово Введ. с. 8, 9; § 173, 182, 1111; слова знаменатель

ные (полнозначные) 1116; собственно знаменатель
ные (неуказательные) 1116; местоименные (указа
тельные) 1116; счетные 1116, 1366; несчетные 1116; 
со счетнопорядковым значением 1366; с количест
венночисловым значением 1366; служебные слова 
1118; слова мотивированные и немотивированные 
192, 193

словоизменение 1114; словоизменение прилагательных 
1308–1350; глагола 1549–1552; склонение см.; спря
жение см.; словоизменительные классы глагола см.

словоизменительные классы глагола 1552–1575; классы 
(подклассы) продуктивные и непродуктивные 1553; 
класс I 1554; 1555; кл. II 1556, 1557; кл. III 1558; 
1559; кл. IV 1560, 1561; кл. V 1562, 1563; кл. VI 1564, 
1565; кл. VII 1566, 1567; кл. VIII 1568; кл. IX 1569, 
1570; кл. X 1571, 1572; изолированные глаголы 1573–
1575; словообразовательная характеристика глаго
лов: класса I 811–816, 823–834, 842–845, 847, 849, 
904–911, 913–922, 931, 935, 959, 960, 963; кл. II 804–
810, 817–822, 911, 935, 962; кл. III 836–841, 923–926, 
960; кл. IV 835; кл. V 911; кл. X 793–803, 846, 848, 
887–903, 927–929, 932–934, 956–958, 960; ударение 
глаголов; класса I 1609, 1610, 1615, 1618, 1621–1623; 
кл. II 1609, 1610; кл. III 1610, 1611; кл. IV 1609; кл. V 

1610, 1611, 1613, 1615, 1621, 1622; кл. VI 1609, 1610, 
1612, 1613, 1615, 1618, 1621, 1622; кл. VII 1609, 1610, 
1612, 1615, 1618, 1621–1623; кл. VIII 1610; кл. IX 
1611, 1615, 1618, 1619, 1621, 1622; кл. X 1610, 1611, 
1615, 1621, 1622; изолированных глаголов 1612, 
1613, 1615, 1618, 1621–1623; глаголов с вариантными 
формами по кл. I и V 1562, 1609, 1611

словоизменительный аффикс см. аффикс
словообразование Введ. с. 8, 9; § 191–1110; словообразо

вательная система 201
словообразовательная цепочка 193
словообразовательное значение 198, 201; общее 199, ча

стное (значение подтипа) 199; словообразовательные 
значения предметно характеризующие 593–602; мо
дификационные 328, 603, 604, 788, 1030; субъектив
нооценочные 412, 603; транспозиционное 605–607, 
789, 1030; соединительное 203, 608, 790, 975, 1030; 
вторичные словообразовательные значения 210, 261–
263, 267, 270, 284, 316–318, 322, 357, 361, 449, 451, 
454, 594, 599, 830; словообразовательные значения 
существительных 592–608; прилагательных 781–790; 
глаголов 964–975; наречий 1030

словообразовательный аффикс см. аффикс
словообразовательный подтип 199; словообразовательные 

подтипы существительных 211, 221, 228, 230, 231, 
287, 294, 355, 460, 544, 549, 594, 596, 599, 603, 606; 
прилагательных 639–643, 646, 652, 684, 686, 710, 712, 
754, 781, 784; глаголов 794, 796, 805, 807, 812, 814, 
818, 820, 824, 826, 932, 933, 965, 967

словообразовательный тип Введ. с. 8; § 198; словообразо
вательные типы существительных 211–254, 256–283, 
285–327, 329–379, 381–392, 394–410, 413–444, 446–
500, 503–525, 528–531, 533–539, 541, 544–556, 558–
584, 588–590; прилагательных 611–718, 723–739, 
743–747, 750, 752–759, 761–765, 767–769, 772–774, 
776, 777, 780; глаголов 794, 796, 798, 805, 807, 812, 
814, 818, 820, 824, 826, 828, 830–832, 835, 836, 839, 
840, 843, 844, 846–849, 854–881, 886–902, 904–908, 
912, 914–921, 923–925, 928, 932, 933, 937–952, 955–
957, 959, 961, 962; наречий 977–1007, 1009–1029; 
числительных 1032–1034; местоименных слов 1036–
1039; междометий и частиц 1040

словоформа 173, 1113; принципы членения словоформ 
на морфы 174; типы морфного строения словоформ 
189

слог 18: открытый 19, закрытый 19, ударный 20, безудар
ный 20, начальный 22, неначальный 22

сложение (чистое сложение) 203; 550–556, 585–587, 754–
759, 775, 961, 1026, 1034, 1367; сложение в сочетании 
с суффиксацией 203, 557–587, 760–775, 1027; в соче
тании с префиксацией 203, 963; в сочетании с пре
фиксацией и суффиксацией 203, 1028, 1029; в соче
тании с суффиксацией и постфиксацией 963; в соче
тании с префиксацией и постфиксацией 963; явления, 
промежуточные между сложением и аббревиацией 
203, 589; опорный компонент сложения см.

сложная основа см. основа словоформы
сложные слова см. сложение
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служебные слова см. слово
смешанное склонение см. склонение
смешанные способы словообразования см. способ слово

образования
смычнопроходные согласные см. согласные звуки
смычные согласные см. согласные звуки
собирательные существительные см. существительное
собирательные числительные см. числительное
собственные существительные см. существительное
совершенный вид см. вид глагола
совместного действия формы 1472, 1473, 1475, 1479, 

1485, 1516, 1519, 1521, 1526, 1544
совмещение морфов 206, 1041, 1108–1110
согласные звуки 1, 3: шумные 12, 13; сонорные 12, 13; 

глухие 12, 13, 14; звонкие 12, 13, 14; губные 12, 15; 
язычные (переднеязычные, среднеязычные и заднея
зычные) 12, 15; смычные 12, 16; аффрикаты 12, 16; 
щелевые (фрикативные) 12, 16; смычнопроходные 
(боковые и носовые) 12, 16; дрожащие 12, 16; твер
дые 12, 17; мягкие 12, 17

соединительное словообразовательное значение см. сло
вообразовательное значение

соединительный аффикс см. интерфикс
сонорные согласные см. согласные звуки
соотносительные (коррелятивные) пары фонем см. фонема
сослагательное наклонение см. наклонение глагола
составные предлоги см. предлог
составные союзы см. союз
составные частицы см. частицы
составные числительные см. числительное
союз 1669–1683; союзы простые (однословные) 1673, 

1674; составные (неоднословные) 1673, 1676, 1678; 
синтаксически немотивированные (несинтагматиче
ского типа) 1677; синтаксически мотивированные 
(синтагматического типа) 1677, 1678; одноместные и 
неодноместные 1680–1682; сочинительные и подчи
нительные 1683; конкретизаторы при союзах 1671; 
коррелят как член двухместного союзного соедине
ния 1672; аналог союза 1673

союзные слова (местоименные слова, относительные сло
ва) 1286, 1669, 1684–1688; отсылочнозаместительное 
(анафорическое) употребление союзного слова 1685

специальная речь Введ. с. 12
способ словообразования 202; способы образования слов 

с одной мотивирующей основой 202; с более чем од
ной мотивирующей основой 203; смешанные спосо
бы словообразования 202, 203

способы глагольного действия 1392, 1413–1436; характе
ризованные и нехарактеризованные способы дейст
вия 1413; многократнодистрибутивновзаимный 
1430; длительноограничительный 1419; длитель-
носмягчительный 1426; завершительный (компле
тивный) 1431, 1433; интенсивнократный 1429; ин
тенсивнорезультативный 1434; многократный 1424; 
накопительносуммарный 1435; начинательный 
1415–1417; ограничительный 1418; одноактный 1421; 
прерывистосмягчительный 1425; распределитель
ный (дистрибутивный) 1436; сопроводительный 

1428; терминативный 1432; уменьшительносмяг-
чительный 1422, 1423; финитивный 1420

спрягаемые (предикативные) формы глагола см. глагол
спряжение глагола 1550, 1551; первое и второе спряжения 

1550–1552; словообразовательная характеристика 
мотивированных глаголов первого спряжения 804–
845, 847, 849, 904–911, 943–926, 931, 935, 959, 960, 
962, 963, второго спряжения 793–803, 846, 848, 887–
903, 927–929, 932–934, 956–958, 960

сравнительная степень прилагательных и наречий см. 
степени сравнения

сращение 203, 776–778, 963; сращение в сочетании с 
суффиксацией 591, 963

среднеязычная согласная см. согласные звуки
средний род см. род
степени сравнения: прилагательных 1294, 1307, 1342–

1350, 1646; наречий 1646; положительная степень 
прилагательного 1307; сравнительная степень (ком-
паратив) 1307; формы сравнительной степени (ком
паратива) 1342–1350; ударение в них 1365; формы 
сравнительной степени от супплетивных основ 1349; 
описательное выражение сравнения 1342; сравни
тельная степень как мотивирующая форма (в слово
образовании) 680, 789, 796, 797, 807, 808, 826, 831, 
835, 888, 891, 892, 895–897, 900–903, 1071, 1072; при
лагательные со значением превосходной степени 672, 
696, 1307

степени членимости слов на морфемы 188
стилистическая модификация (в словообразовании) 433–

440, 604, 788, 1030
страдательное причастие см. причастие
страдательный залог см. залог глагола
субстантивация: прилагательных и причастий 202, 543–

549, 1137, 1174, 1216; личных местоимений 1273; 
числительных 1372; наречий, междометий, служеб
ных слов, словосочетаний и предложений 1137; эл
липтическая субстантивация 548

субъективнооценочные словообразовательные значения 
см. словообразовательное значение

супплетивные основы 186, 1208, 1214, 1281, 1349, 1494, 
1573, 1574, 1584

суффикс 176, 183; суффиксы словоизменительные и сло
вообразовательные 183; словообразовательные суф
фиксы: существительных 209–467, 502–542, 557–587, 
591; прилагательных 610–682, 722–753, 760–775; гла
голов 792–849, 885–929, 931–935, 955–960, 963; наре
чий 977–991, 994–1025, 1027–1029; числительных 
1032, 1033; частиц и междометий 1040; словоизмени
тельные суффиксы: прилагательных 1343, 1344, 
1346–1349; глаголов (спрягаемых форм) 1488, 1494, 
1549; причастий 1580–1586; деепричастий 1590–
1593; нулевой суффикс 187, 202; словообразова-
тельный нулевой суффикс: существительных 446–
467, 535–542, 579–584; прилагательных 679–682, 752, 
753, 772–774; глаголов 793–803, 846, 848, 887–903, 
911, 927–929, 932–934, 956–958, 960; наречий 987, 
1009, 1010, 1023–1025; словоизменительный нулевой 
суффикс глаголов 1494, 1549
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суффиксальнопостфиксальный способ словообразования 
см. суффиксация

суффиксальносложный способ словообразования см. 
суффиксация

суффиксация 202; 209–467, 610–682, 792–849, 977–991, 
1032, 1033, 1040; в сочетании с префиксацией (пре
фиксальносуффиксальный способ словообразова
ния) 202; 502–542, 722–753, 885–929, 994–1025; в со
четании с постфиксацией (суффиксальнопост-
фиксальный способ словообразования) 202; 931–935; 
в сочетании со сложением (суффиксальносложный 
способ словообразования) 203; 557–587, 760–775, 
1027; в сочетании с префиксацией и постфиксацией 
203, 955–960; в сочетании с префиксацией и сложе
нием 1028, 1029; в сочетании со сложением и пост
фиксацией 963; в сочетании со сращением 203, 591, 
963; нулевая суффиксация 446–467, 679–682, 987; в 
сочетании с префиксацией 535–542, 752, 753, 1009, 
1010, 1023–1025; в сочетании со сложением 579–584, 
772–774

существительное 1111, 1116, 1121–1269; существитель
ные нарицательные 1122, 1123; собственные 1122, 
1123, 1124, 1125, 1145; конкретные 1122, 1128; абст
рактные (отвлеченные) 1122, 1128, 1150; веществен
ные 1122, 1127, 1150; собирательные 1122, 1126, 
1150; одушевленные и неодушевленные см. одушев
ленностьнеодушевленность; род существительных 
см. род; число существительных см. число; падеж су-
ществительных см. падеж; склонение существитель
ных см. склонение; несклоняемые существительные 
см. неизменяемые слова; существительныепре-
дикативы 1132; модальные слова 1132; ударение су
ществительных см. ударение, склонение; словообра
зование существительных (мотивированные сущест
вительные) 208–608; словообразовательная характе
ристика мотивированных существительных: собст
венных 305, 306, 311, 336, 357, 362, 364, 384, 386, 
391, 420, 422, 423, 425–427, 429, 434, 437, 460, 461, 
464, 467, 487, 506, 516, 517, 519, 520, 533, 544, 546, 
548, 551, 553, 573, 588, 589; абстрактных 252, 253, 
256–269, 271–283, 315–327, 355–359, 361, 362, 365, 
366, 369, 378, 379, 440, 446–449, 454, 454, 456, 458, 
459, 463, 470, 472, 473, 482, 484, 486, 492, 504, 525, 
528, 530–532, 538–542, 546, 549, 566, 567, 573, 578, 
580, 582, 1128; вещественных и собирательных 226, 
227, 245, 246, 249, 250, 294, 295, 305, 307, 312, 314, 
342, 353, 354, 360, 364, 370, 402–407, 452, 455, 456, 
458, 465, 503, 525, 529, 535, 536, 538, 542, 546, 547, 
1126; существительное как мотивирующее слово 287, 
293, 317, 318, 328–440, 464–527, 542, 550–556, 558–
582, 584, 588, 589, 596, 597, 602–604, 611–645, 682, 
722–742, 752–754, 756, 759–769, 772, 776, 779–782, 
784, 787, 793–795, 799–806, 809, 810, 812, 813, 816, 
818, 819, 822, 824, 825, 827, 832, 833, 834, 888, 889, 
891–895, 897–903, 904, 906, 907, 909, 910, 932, 934, 
956–958, 961–963, 982, 1009–1016, 1025, 1028, 1030, 
1061–1066, 1074, 1083–1086

счетноместоименное слово см. местоименные слова

твердые согласные см. согласные звуки
творительный падеж см. падеж
тембр звука см. звук речи, интонация
темп речи см. интонация
транскрипция: фонетическая 2, фонологическая 123, 

морфофонематическая 135, интонационная 153
транспозиционное словообразовательное значение см. 

словообразовательное значение
ударение 136–149; ударный слог см. слог; разноместность 

ударения 140; подвижность ударения 142; неконеч
ное и конечное ударение 143; действительное в ус
ловное ударение 146; ударение существительных 
1232–1269, см. склонение; ударение местоиме
нийсуществительных 1293; ударение прилагатель
ных 1351–1365: в полных формах 1351, в кратких 
формах 1353, ударение прилагательных, имеющих 
полные и краткие формы 1354–1359, прилагательных 
местоименного и притяжательного склонения 1352; 
ударение числительных 1381–1383; ударение глаго
лов 1607–1644: в спрягаемых формах см. словоизме
нительные классы глагола; в инфинитиве 1608; уда
рение причастий 1625–1642: действ. наст. вр. 1625, 
1626; действ. прош. вр. 1625, 1628; страд. наст. вр.: в 
полных формах 1625, 1627, в кратких формах 1637,
1638; страд. прош. вр.: в полных формах 1625, 1629–
1636, в кратких формах 1637, 1639–1642; ударение 
деепричастий: несов. вида 1643, сов. вида 1644; нере
гулярные акцентные характеристики существитель
ных 1259, числительных 1382; глаголов 1613; особые 
явления: ударение глаголов в формах прош. вр. на 
префиксе 1614, 1616–1619, на постфиксе 1614, 1620, 
1621, переход ударения на предлог 1267, 1268, 1383, 
на отрицательную частицу 1623, 1642; ударение как 
различительное средство при словообразовании 206, 
1041; акцентные характеристики мотивированных 
слов: существительных 211–255, 260, 262–283, 285, 
286, 288–315, 317–327, 330–336, 338–379, 381–392, 
394–411, 413–445, 448, 450–467, 501, 526, 528–531, 
534–542, 586, 588, 590; прилагательных 611–613, 615, 
616, 622–627, 629, 635–644, 650–682, 720, 722, 741, 
743–745, 747, 750, 752, 760, 766, 770, 775, 778; глаго
лов 800–803, 810, 816, 822, 827, 828, 834, 835, 838, 
841, 845–849, 884, 903, 910, 913, 926, 929, 930, 934, 
954; наречий 978–997, 999–1029; числительных 1032–
1034; местоименных слов 1036–1039; междометий и 
частиц 1040; побочное ударение 139: на префиксе 
501, 526, 720, 741, в сложных словах 586, 775, в сра
щениях 778; слабоударяемые и безударные слова 
138; вариативное ударение (колебания ударения) см.

усечение основы мотивирующего слова 206, 1041; регу
лярность и нерегулярность усечения 1058; усечение 
основы мотивирующего глагола: в финальной части 
1046–1048, в постфиксальной и префиксальной час
тях 1055–1057; усечение основы мотивирующего су
ществительного 1061–1066, прилагательного 1067–
1070, компаратива 1071, наречия и междометия 1073; 
усеченные основы существительных и прилагатель
ных — компоненты сложений 550–552, 554, 559, 567, 
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754, 756, 761, 961, 1026, 1028; аббревиатурное усече
ние 588–590, 293, 435, 439, 440, 754; усечение основы 
в словоизменении: существительных 1176, 1208, 
1211, 1213; прилагательных 1319, 1321, 1325, 1339, 
1347, 1349, глаголов 1552, 1556, 1558, 1562, 1571, 
1573, 1575, 1586

условное ударение 146
фазовые глаголы 1406, 1438
финаль основы мотивирующего слова 206; отсекаемые 

финали: однофонемные 1046, 1061, 1062, 1067, 1071, 
1073; в том числе гласные 1046, 1061, 1071; двуфо
немные 1047, 1048, 1063, 1068, 1073; содержащие три 
и более фонемы 1047, 1064, 1065, 1069–1071, 1073; 
финали, выступающие в качестве самостоятельных 
суффиксальных морфов 1046, 1047, 1066, 1072, 1073; 
финали основы в словоизменении 1210, 1213, 1552, 
1575; мена финалей основы см.

финальная часть основы мотивирующего слова 1041
флексия (окончание) 176, 183; флексии: существительных 

1134, 1155, 1173, 1175–1191, 1194–1207, 1209–1214, 
1216–1219; местоименийсуществительных 1274, 
1281, 1282, 1284, 1287, 1292; прилагательных 1310–
1314, 1317–1319, 1321–1327, 1329, 1335–1337, 1343, 
1345; числительных 1374–1379; спрягаемых форм 
глагола 1475, 1488, 1494, 1517, 1519, 1528, 1531, 
1549, 1550, 1573; причастий 1581, 1582, 1586; инфи
нитива 1594; нулевая флексия 187; нулевая флексия 
существительных 1134, 1155, 1173, 1175, 1187, 1194–
1201, 1205–1207, 1209–1211, 1213, 1219; местоиме
нийсуществительных 1274, 1281, 1282; прилагатель
ных 1317, 1325, 1327, 1329, числительных 1375–1377; 
спрягаемых форм глагола 1475, 1494, 1528, 1531, 
1549; причастий 1582, 1586; система флексии как 
словообразовательное средство 202: при суффикса
ции 202; при субстантивации 202, 543–549

фонема 116, 117, 118; сильная фонема 119, 122, 123, 130–
134; слабая фонема 119, 120–123, 130–134; вариант 
сильной фонемы 122; вариант слабой фонемы 122; 
парная фонема 126, 134; соотносительные (корреля
тивные) пары фонем 129; парные по твердо
стимягкости (парнотвердые, парномягкие) и по глу
хостизвонкости согласные фонемы 126; согласные 
фонемы, слабые по твердостимягкости, по глухо
стизвонкости, по твердостимягкости и глухо
стизвонкости 121–123, 133, 134; позиция фонемы: по
зиция максимальной дифференциации фонем 118, 119, 
122, 130, 132, 134; позиция минимальной дифферен
циации фонем 118, 119, 120, 122, 130, 132, 134; при
знак фонемы 124–129: конститутивный признак 124–
129: соотносительный 126, несоотносительный 126; 
дифференциальный признак 127–129, нейтрализуемый 
дифференциальный признак 127, 129; недифференци
альный признак 127, избыточный недифференциаль
ный признак 127; фонема как составная часть морфа 
135, 177; альтернационный ряд фонем см.

фонематическая близость морфов одной морфемы см. 
формальная близость морфов

фонетика Введ. с. 8; § 1–115

фонетическая транскрипция см. транскрипция
фонетическое слово 137
фонологическая транскрипция см. транскрипция
фонология Введ. с. 8; § 116–135
форма слова 1113; формы синтетические и аналитические 

1113, вариантные 1113; форма слова и словоформа 
1113; форма слова как член парадигмы 1114; исход
ная форма слова см.; формообразующие основы см.; 
формообразующие частицы см.

формальная (фонематическая) близость морфов одной 
морфемы 177

формант словообразовательный Введ. с. 8; § 195; формант 
и способ словообразования 202, 203

формообразующие основы глагола (основы наст. и прош. 
времени) 1549, 1551; исходная основа глагола (мор
фонологически преобразуемая): в глагольном слово
изменении 1575, в отглагольном словообразовании 
1044

формообразующие частицы см. частицы
функциональносмысловые соотношения языковых еди

ниц Введ. с. 13
части речи 1116; знаменательные 1117: основные и неос

новные 1117; склоняемые и спрягаемые 1117; изме
няемые и неизменяемые 1117; служебные 1118

частицы 1089–1699; первообразные и непервообразные 
1689, 1690; простые и составные 1689, 1690; расчле
няемые 1689, 1690; нерасчленяемые 1690; части
цыфразеологизмы 1689; частицы формообразующие 
1691; отрицательные 1692; вопросительные 1693; 
модальные 1695, 1697, 1698; характеризующие при
знак по полноте осуществления, протеканию во вре
мени, результативности 1694; частицыреплики 1696; 
словообразование частиц (мотивированные частицы) 
1040; частица как мотивирующее слово 1040

частная парадигма см. парадигма слова
частное словообразовательное значение (значение подти

па) см. словообразовательное значение, словообразо
вательный подтип

чередование фонем (морфонологическое чередование) 
180; чередования в словообразовании 206, 1041, 
1075; чередования конечные и неконечные 1075; че
редования гласных: в отглагольном словообразова
нии 1076–1082, в отыменном словообразовании 
1083–1085; чередование полногласных и неполно
гласных сочетаний 1086; чередование предвокальных 
согласных корня 1087; конечные (предаффиксаль
ные) чередования согласных 1088–1107; традицион
ные (исторические) чередования согласных 1088; 
разновидности традиционных чередований 1088, 
1100; другие (не относящиеся к традиционным) чере
дования согласных 1105, 1106; чередование соглас
ных в сложных словах 587, 775; чередования в сло
воизменении существительных 1222–1231; прилага
тельных 1340, 1341; глаголов 1596–1606; беглость 
гласных см.

числительное 1271, 1366–1383, 1684; числительные коли
чественные 1366, 1369, 1370, 1379; простые 1367; 
сложные 1367; составные 1367, 1378; «дробные» 
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1367; порядковые 1294, 1296, 1300, 1302, 1331, 1366; 
собирательные 1366, 1369, 1370, 1371, 1379; место
именные 1271, 1684; род числительных см. род; па
деж числительных см. падеж; склонение числитель
ных см. склонение; несклоняемые числительные см. 
неизменяемые слова; ударение числительных см. 
ударение; словообразовательная структура мотиви
рованных числительных 1032–1034; числительное 
как мотивирующее слово 441–444, 550, 559, 567, 570, 
572–575, 579, 584, 598, 676, 679, 756, 759, 761–763, 
772, 783, 789, 798, 801, 901–903, 983, 984, 1017–1019, 
1029, 1030, 1032–1034, 1036, 1038, 1039, 1074

число 1115; число существительных 1147–1153; единст
венное число 1148; множественное число 1149; су
ществительные singularia tantum и pluralia tantum
1133, 1150, 1151; потенциальные pluralia tantum 1206; 
словообразовательная характеристика мотивирован
ных существительных: singularia tantum 227, 245, 246, 
249, 252, 253, 256–269, 271–280, 283, 294, 295, 305–
307, 312, 314–327, 353–362, 364–366, 369, 370, 378, 
379, 402–405, 407, 440, 446–449, 451, 454, 455, 458, 

459, 463–465, 470, 472, 473, 482, 484, 486, 492, 503, 
504, 525, 528–533, 535, 536, 538–542, 546, 549, 566, 
567, 573, 578, 580, 582; pruralia tantum 250, 251, 254, 
255, 281–283, 314, 379, 399, 413, 415–417, 419, 420, 
422, 423, 428, 456, 482, 506, 529, 532, 538, 539, 547, 
577, 583; число местоименийсуществительных 1276–
1280, 1283, 1286, 1291; число прилагательных 1305; 
число глагола 1528–1530; число и род 1134, 1303, 
1305, 1306, 1308, 1368, 1545; число и одушевлен
ностьнеодушевленность 1129, 1135; число и падеж 
1147, 1154, 1155, 1306, 1308; число и лицо 1535; чис
ло и наклонение 1544; число и вид, число и залог 
1546

чистовидовые приставки см. вид глагола
шумные согласные см. согласные звуки
щелевые (фрикативные) согласные см. согласные звуки
эллиптическая субстантивация см. субстантивация
энклитика 137, 1267, 1383, 1623, 1642
язык художественной литературы Введ. с. 13
языковая система в ее отношении к речи Введ. с. 11
язычные согласные см. согласные звуки
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УКАЗАТЕЛЬ МОРФОВ1

                                                          
1 Цифрами обозначены номера параграфов «Русской грамматики».

Морфы приводятся в следующей последовательности: 
префиксальные, суффиксальные (словообразователь
ные и словоизменительные), постфиксальные, ин
терфиксальные, флексийные. Отдельно даются спи
ски повторяющихся (в том числе связанных) компо
нентов сложных слов, сращений и аббревиатур (ком
понентов опорных и предшествующих опорному).

В указателе словообразовательных морфов приводятся 
лишь те морфы, которые выступают в качестве фор
манта или его части в исходных словоформах моти
вированных слов. Суффиксальные словообразова
тельные морфы изменяемых слов даются вместе с 
флексийными морфами исходных словоформ, поме

щаемыми в скобках (нулевые флексийные морфы 
при этом не отмечаются).

Материально совпадающие морфы, выступающие в раз
ных словообразовательных типах, в том числе мор
фыомонимы, в указателе не разграничиваются.

Каждый морф приводится только в одной своей орфогра
фической разновидности (с возможным частичным 
привлечением фонемной записи) в соответствии с 
правилами, изложенными в § 190.

Все морфы, за исключением суффиксальных, даны в 
обычном алфавитном порядке, суффиксальные мор
фы — в алфавитной последовательности обратного 
словаря, без учета буквы ь на конце словоформы.

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ МОРФЫ

а сущ. 500, 525; прил. 683
анти сущ. 468, 503; прил. 684
архи сущ. 469; прил. 685
без сущ. 470, 504, 542; прил. 686, 723, 743, 746, 752; на

реч. 1021
в глаг. 851–853, 854, 937; нареч. 999, 1000, 1008, 1009, 

1011, 1016–1018, 1020, 1021, 1023–1025, 1028, 1029
вдоль прил. 740
вз сущ. 505; глаг. 851–853, 855, 913, 923, 938, 1395, 1416
взо глаг. 851–853, 855, 938
вице сущ. 471
вне прил. 687, 724
внутри прил. 688, 724
во глаг. 851–853, 854, 937; нареч. 993, 1000, 1008, 1009
воз глаг. 851–853, 856, 936, 1395, 1416
возо глаг. 851–853, 856
вы глаг. 851, 857, 887, 909, 914, 928, 939, 1395, 1429, 

1434, 1435
гипер прил. 689
де сущ. 472; глаг. 850, 851, 858
дез сущ. 472; глаг. 850, 851, 858
дис сущ. 473; глаг. 850, 851, 859
до сущ. 474; прил. 690, 740; глаг. 851, 860, 928, 940, 1433, 

1434; нареч. 993, 1001, 1014, 1021
за сущ. 475, 506, 532, 533, 537; прил. 691, 725, 726, 747, 

748, 750; глаг. 851, 861, 888, 904, 911, 926, 928, 941, 
958, 960, 1395, 1415, 1429, 1434; нареч. 993, 1002, 
1008, 1016, 1025

из сущ. 525, 540, 542; прил. 719; глаг. 851–853, 862, 889, 
909, 942, 958, 1395, 1434, 1435; нареч. 993, 1003, 
1008, 1016, 1025

изо глаг. 851–853, 862, 889, 942
им прил. 692

интер прил. 693
up прил. 692
испод нареч. 1008
к нареч. 1016
кое мест. 1038
кой мест. 1038
контр сущ. 476
меж сущ. 507; прил. 694, 727
между сущ. 507; прил. 694, 727
на сущ. 508, 532, 540, 542; прил. 728, 748, 751; глаг. 851, 

863, 890, 915, 943, 958, 1395, 1426, 1429, 1434, 1435; 
нареч. 993, 1004, 1005, 1008, 1010, 1012, 1016, 1019–
1021, 1024, 1025

над сущ. 477, 509; прил. 695, 729; глаг. 851–853, 864, 
913

надо глаг. 851–853, 864
наи прил. 696
не сущ. 478, 525, 528, 538; прил. 697, 730, 740, 744–746, 

748, 749; нареч. 992, 1008, 1021, 1025; мест. 1037, 
1038

небез прил. 698
недо сущ. 510; глаг. 851, 865, 913
ни мест. 1036
низ глаг. 851–853, 866
низо глаг. 851–853, 866
о сущ. 511, 529, 540; прил. 748, 753; глаг. 851, 867, 891, 

905, 911, 926, 944, 956, 1395; нареч. 1025
об сущ. 529; прил. 751; глаг. 851–853, 868, 892, 906, 911, 

928, 945, 957, 1435
обез глаг. 893, 907
обер сущ. 479
обо глаг. 851–853, 868, 892, 906, 928, 945, 957
около сущ. 512; прил. 699, 731
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от сущ. 480, 513, 541; прил. 732; глаг. 851–853, 869, 894, 
916, 928, 946, 1395, 1420, 1429, 1434; нареч. 993, 
1016, 1021, 1025

ото глаг. 851–853, 869, 894, 916, 946; нареч. 993
па сущ. 481, 514, 542
пере сущ. 482, 515, 532, 534; прил. 700; глаг. 851, 870, 

895, 911, 917, 928, 959, 1419, 1422, 1423, 1426, 1430, 
1436

перед прил. 707
по сущ. 516, 530, 531, 539; прил. 701, 702, 733, 780; ком

пар. 1350; глаг. 851, 871, 896, 908, 911, 918, 928, 958, 
1395, 1416, 1418, 1422, 1423, 1426, 1436; нареч. 993–
998, 1008, 1013, 1016, 1022, 1025

под сущ. 483, 517, 518, 534; прил. 703, 734, 751, 753; глаг. 
851–853, 872, 897, 919, 947, 1395, 1423, 1426, 1428; 
нареч. 1008

подо глаг. 851–853, 872, 897, 919, 947
поза прил. 719; нареч. 993
после сущ. 484, 525, прил. 704; нареч. 993
пост прил. 705
пра сущ. 485, 541
пре сущ. 482, прил. 706, 748; глаг. 851, 873
пред сущ. 486, 519; прил. 707, 735; глаг. 850–853, 874
преди сущ. 525
предо глаг. 850–853, 874
при сущ. 487, 520, 536; прил. 708, 736, 740, 753; глаг. 851, 

875, 898, 909, 920, 924, 948, 958, 960, 1395, 1422, 
1423, 1426, 1428, 1434

про сущ. 488, 521, 541; прил. 709, 748, 751; глаг. 851, 876, 
899, 909, 926, 928, 949, 958, 960, 1395, 1419, 1422, 
1432, 1434; нареч. 1025

противо сущ. 489, 522, 532; прил. 710, 748; глаг. 850
прото сущ. 490
раз сущ. 491, 523; прил. 711, 740, 748, 753; глаг. 851–853, 

877, 900, 921, 950, 958, 1395, 1416, 1427, 1434
разо глаг. 851–853, 877, 900, 921, 950
ре сущ. 492; глаг. 850, 851, 878
с сущ. 524; глаг. 851–853, 879, 901, 925, 928, 951, 

958, 960, 1395, 1421, 1435; нареч. 993, 1006, 1015, 
1021

сверх сущ. 493; прил. 712
со сущ. 494, 524, 532; прил. 713, 737, 751; глаг. 850–853, 

879, 880, 901, 925, 928, 951; нареч. 1006
среди прил. 738
су сущ. 500, 525, 542; прил. 753
суб сущ. 495; прил. 714
супер сущ. 496; прил. 715
сыз нареч. 1007, 1008, 1016
транс прил. 716
у сущ. 525, 532, 535; глаг. 851, 881, 902, 909, 911, 926, 

928, 952, 958, 1395, 1434
ультра сущ. 497; прил. 717
через прил. 739
чрез прил. 740
экс сущ. 498; прил. 719
экстра сущ. 499; прил. 718

СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОРФЫ

а(ть) глаг. 823–828, 842–845, 847, 849, 
911–922, 935, 959, 960, 1389, 
1424, 1426–1430

а нареч. 982, 1001, 1003, 1006–1008, 
1015, 1016, 1021, 1028, 1029

ива(ть) глаг. 842–845, 912–922, 931, 959, 
960, 1389, 1424, 1426–1430

ова(ть) глаг. 804–810, 911, 935
ствова(ть) глаг. 817–822

ествова(ть) глаг. 817–822
изова(ть) глаг. 804–810
ирова(ть) глаг. 804–810, 911

изирова(ть) глаг. 804–810
ства нареч. 1008

|ja| нареч. 1021
ка(ть) глаг. 828

ка нареч. 1008
яка нареч. 1008

ича(ть) глаг. 811–816, 1554
нича(ть) глаг. 811–816, 1554

б(а) сущ. 266, 379
об(а) сущ. 266, 314, 327, 440

ытьб(а) сущ. 314
в(а) сущ. 254, 407

ав(ый) прил. 644, 665, 675
ощав(ый) прил. 675

ев(а) сущ. 327

ив сущ. 379
ив(о) сущ. 249, 379

ив(ый) прил. 643, 661, 748, 765, 769
лив(ый) прил. 643, 661, 675, 748, 765

овлив(ый) прил. 661
елив(ый) прил. 675
члив(ый) прил. 661
чив(ый) прил. 661, 748

ов прил. 611, 1326, 1327
ов(ой) сущ. 372
ов(ый) прил. 628, 629, 654, 674, 676, 763

овь сущ. 283
|jo|в прил. 611

тв(а) сущ. 283
тв(о) сущ. 283

ств(о) сущ. 264, 309, 317, 378, 532, 566, 
591

овств(о) сущ. 264
еств(о) сущ. 264, 309, 317, 378, 445, 524

инств(о) сущ. 317
тельств(о) сущ. 264, 566

ляв(ый) прил. 665
аг(а) сущ. 232, 299, 379, 435

инг сущ. 283
ург сущ. 379

уг(а) сущ. 255, 300, 435
ыг(а) сущ. 255
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д(а) сущ. 379
ад сущ. 254, 379

ад(а) сущ. 283, 362, 407
иад(а) сущ. 362, 363, 444

арад сущ. 379
оид сущ. 400
ядь сущ. 314

е нареч. 987, 1000, 1005, 1008, 1011, 
1013

е(ть) глаг. 829–834, 886, 904–910, 935
ое нареч. 1008
ые нареч. 1008

аж сущ. 255, 268, 365
ёж сущ. 255, 269, 379

ёжь сущ. 314
из(а) сущ. 379

оз сущ. 369
и нареч. 979, 995, 1000, 1008, 1011, 

1013, 1015, 1016, 1028
и(ть) глаг. 793–803, 846, 848, 886–903, 

912, 927–929, 931–934, 955–
958, 960

ки нареч. 1008, 1021
очки част. 1040
ушки част.,

межд.
1040

нюшки межд. 1040
унюшки межд. 1040

еньки межд. 1040
ошеньки межд. 1040
охоньки межд. 1040

ами нареч. 982
ками нареч. 987
|j(a)| сущ. 255, 388
|j(o)| сущ. 246, 305, 402, 505, 506, 508, 

511, 512, 516, 518, 520, 523, 
525, 529, 533; см. и |j(e)|

ай сущ. 254, 314, 379
атай сущ. 254

o|в1j(o)| сущ. 506, 516, 520
а|д1j(a)| сущ. 388

ей сущ. 314, 374
е|j(а)| сущ. 238, 283
алей сущ. 440
ачей сущ. 374

ий сущ. 314, 569
ий прил. 614, 615, 1310

и|j(a)| сущ. 263, 357, 404, 525, 577, 578
и|j(e)| сущ. 239, 256, 259, 260, 320, 504, 

507, 509, 513, 515, 517, 519, 
522, 524, 525, 528, 567, 573

овий прил. 614, 615
стви|j(е)| сущ. 239, 320

ни|j(е)|
и |н1j(o)| сущ.

239, 256, 257, 260, 261, 528, 
567, 591

ани|j(е)|
и а|н1j(o)| сущ. 239, 256, 259, 260
овани|j(е)| сущ. 366

ени|j(е)|
и e|н1j(o)| сущ.

239, 256, 258, 260, 261, 528, 
530, 567

арий сущ. 283, 371, 379, 407
ери|j(е)| сущ. 404

орий сущ. 371
ти|j(е)|

и |т1j(o)| сущ.
256, 259–261, 532, 567

ци|j(а)| сущ. 263
аци|j(а)| сущ. 263, 314, 366

изаци|j(а)| сущ. 366
ици|j(а)| сущ. 263
нци|j(а)| сущ. 263

енци|j(а)| сущ. 263, 438
ачий прил. 614, 615
ичий прил. 614, 615

|н1j(o)| сущ. см. ни|j(e)|
a|н1j(o)| сущ. см. ани|j(e)|
е|н1j(o)| сущ. см. ени|j(e)|

o|j| числ. 1033
ой нареч. 982, 998, 1008

кой нареч. 991
|т1j(o)| сущ. см. ти|j(e)|

уй сущ. 255
тяй сущ. 379
к(а) сущ. 231, 262, 293, 381, 397, 410, 

415, 434, 441, 504, 516, 517, 
520, 523, 528, 530–532, 563, 
572, 591

к(и) сущ. 250, 251, 281, 314, 506, 529, 
532

к(ий) сущ. 645, 656
к(о) сущ. 311, 399, 418

ак сущ. 218, 291, 333, 440, 444
ак(а) сущ. 233, 411, 436, 563

чак сущ. 291
авк(а) сущ. 231, 293
овк(а) сущ. 231, 262, 293, 366, 381

ловк(а) сущ. 229, 293
анек сущ. 413
енек прил. 668, 1338
онек прил. 668

ышек сущ. 413
ежк(а) сущ. 262

ик сущ. 212, 285, 344, 398, 413, 429, 
439, 442, 518, 534

ик нареч. 1008
ик(а) сущ. 283, 307, 356, 405
ик(о) сущ. 399, 418
евик сущ. 285
ник сущ. 212, 285, 329, 330, 401, 445, 

506, 508, 509, 511, 512, 516–
520, 524, 528, 562, 570

овник сущ. 329, 330
еник сущ. 212, 504, 524, 570

ейник сущ. 329
арник сущ. 329, 330
атник сущ. 329, 330
льник сущ. 215
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истик(а) сущ. 283, 440
чик сущ. 213, 286, 331, 413, 439, 516, 

560, 571, 591, 1181
щик сущ. 213, 286, 331, 506, 517, 560, 

571
овщик сущ. 331
льщик сущ. 214, 561
айк(а) сущ. 531
ейк(а) сущ. 231, 415

лк(а) сущ. 228, 293, 564
лк(и) сущ. 251, 281, 531

анк(а) сущ. 231, 262, 293, 375, 381
инк(а) сущ. 293, 325, 409, 415
онк(а) сущ. 379, 423
унк(и) сущ. 251

ок сущ. 221, 270, 313, 398, 411, 413, 
429, 444, 445, 504, 506, 510, 
511, 513–521, 525, 529, 534, 
574, 1181

ок нареч. 1008, 1021
онок сущ. 379, 394, 428

чонок сущ. 394
ушок сущ. 420

ерк(а) сущ. 379
урк(а) сущ. 379, 415
ск(ий) прил. 630, 631, 633–635, 655, 675, 

722, 741, 764, 1335, 1337, 1345
вск(ий) прил. 632

евск(ий) прил. 632, 635
овск(ий) прил. 630, 631, 633–635, 764, 1337, 

1345
|jo|вск(ий) прил. 632

еск(ий) прил. 630, 631, 633–635, 655, 675, 
769, 1337, 1345

ческ(ий) прил. 632, 633, 1337
ическ(ий) прил. 630, 632–636, 675, 1337, 1345
истичес-

к(ий) прил. 632, 635
лезск(ий) прил. 632, 635
эзск(ий) прил. 632, 635
йск(ий) прил. 632

ейск(ий) прил. 632, 635, 636
ийск(ий) прил. 632–636
имск(ий) прил. 632, 635

нск(ий) прил. 632
анск(ий) прил. 632–636, 1337, 1345

ианск(ий) прил. 632, 635, 636, 1335, 1337, 1345
|jа|нск(ий) прил. 636

енск(ий) прил. 632, 635
инск(ий) прил. 632–635, 675, 764, 1337, 1345
унск(ий) прил. 632, 635

тельск(ий) прил. 655, 769
етк(а) сущ. 430
отк(а) сущ. 231, 283, 293
ютк(а) сущ. 293

ук сущ. 429
чук сущ. 396

ацк(ий) прил. 632, 635

ецк(ий) прил. 675
чк(а) сущ. 231, 445

ачк(а) сущ. 231, 262, 381
ечк(а) сущ. 415
ечк(о) сущ. 418

ичка(а) сущ. 381, 415
очк(а) сущ. 415, 425
шк(а) сущ. 231, 293, 434
шк(и) сущ. 281

ашк(а) сущ. 293, 410, 415
ёшк(а) сущ. 424

ишк(а, о) сущ. 419, 1178
ушк(а) сущ. 231, 283, 293, 376, 420, 421, 

504, 531, 1178
ушк(и) сущ. 281, 531
ышк(а) сущ. 304, 379, 410, 413, 440
ышк(о) сущ. 399, 418

ык(а) сущ. 255
ульк(а) сущ. 231

усеньк(ий) прил. 670
ошеньк(ий) прил. 669, 1338

оньк(а) сущ. 422
оньк(ий) прил. 667

охоньк(ий) прил. 669, 1338
юк(а) сущ. 301, 379, 436

як нареч. 1021
як(ий) прил. 675, 676

няк сущ. 314, 333, 406
ль сущ. 254, 276, 528, 569

л(а) сущ. 255
л(а, о) сущ. 230, 1176, 1185
л(ый) прил. 645, 662, 1334

л(я) сущ. 379
ал сущ. 379

аль сущ. 223, 379
овал(ый) прил. 645

ёл сущ. 379
ель сущ. 255, 276, 314

ел(и) сущ. 255
тель сущ. 211, 532, 558

итель сущ. 211, 503, 522
ил(а) сущ. 314

ол сущ. 370
оль сущ. 254

ол(а) сущ. 379
ул(и) сущ. 255
ул(я) сущ. 237, 302, 379, 426
ыль сущ. 379
изм сущ. 272, 290, 319, 355, 591

онизм сущ. 355
им сущ. 401, 516

им(ый) прил. 645, 657, 745, 748, 1583
им(ый) сущ. 518

ом нареч. 980, 982, 986, 1017, 1027
ом(ый) прил. 657, 745, 1583

|jo|м нареч. 980
ком нареч. 980, 982, 986, 991

иком нареч. 980
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ышком нареч. 991
няком нареч. 980
уном нареч. 986

ишом нареч. 980
ым нареч. 981
нь сущ. 245

н(а) сущ. 386
н(ая) сущ. 508
н(и) сущ. 283

н(ий) прил. 623, 677, 762, 779
н(ый) прил. 617–622, 646–650, 663, 675, 

676, 678, 722, 741, 743, 744, 
748, 751, 761, 767, 771, 779, 
780, 1334

н(ый) сущ. 518
н(я) сущ. 240, 267, 350, 403, 443, 517, 

565
ан сущ. 314, 339, 440

ан(ый) прил. 624, 665
ан(я) сущ. 427
уган сущ. 440

иан(а) сущ. 364
овиан(а) сущ. 364

|ja|н сущ. 339
лан сущ. 440
ман сущ. 379

ебн(ый) прил. 619, 621, 622, 647, 648, 650
обн(ый) прил. 647, 648, 650
евн(ый) прил. 619, 621, 622, 761, 780
ивн(ый) прил. 619–622
овн(ый) прил. 619, 622

овн(я) сущ. 267, 350
ень сущ.

м. р. 244, 283, 379, 516, 520
ень сущ.

ж. р. 255
ен(ий) прил. 623, 677
ён(а) сущ. 255, 314, 379

ён(ый) прил. 663, 1334
мен сущ. 367

смен сущ. 367
яжн(ый) прил. 619, 622

знь сущ. 283
езн(ый) прил. 619, 622

изн(а) сущ. 283, 314, 323, 379
овизн(а) сущ. 323
озн(ый) прил. 619–622

иозн(ый) прил. 619–622
ин сущ. 312, 360, 503, 577
ин прил. 612, 1324, 1326, 1327

ин(а) сущ. 248, 294, 324, 353, 354, 391, 
408, 431, 433, 506, 511, 516, 
523, 529, 532, 568, 1185

ин(ы) сущ. 282, 314, 379
ин(ый) прил. 616

ин(я) сущ. 314, 327, 379, 387
бин(а) сущ. 294

овин(а) сущ. 294, 353, 401, 433

лин(а) сущ. 294
елин сущ. 360
нин прил. 613, 1324, 1326

анин сущ. 360
анин сущ. 314, 337, 338, 576

жанин сущ. 337
ианин сущ. 337, 338
чанин сущ. 337, 338, 576

овчанин сущ. 337, 338
ичанин сущ. 337, 338

инчанин сущ. 337
тянин сущ. 337

итянин сущ. 337, 338
атин(а) сущ. 295, 354, 591

чин(а) сущ. 283, 294, 306, 318
щин(а) сущ. 306, 318

овщин(а) сущ. 504, 516
льщин(а) сущ. 255, 528

йн(ый) прил. 619, 620
ейн(ый) прил. 647–650
нн(ый) прил. 664, 746

анн(ый) прил. 625, 747
ованн(ый) прил. 726

ированн(ый) прил. 627
енн(ый) прил. 619–622, 647–650, 671, 675, 

722, 761, 769, 1339
ённ(ый) прил. 664, 726, 750

овенн(ый) прил. 619, 622
ственн(ый) прил. 619, 620, 647, 648, 650, 675, 

676, 1339
менн(ый) прил. 675

онн(ый) прил. 619, 620, 622
ионн(ый) прил. 619, 620, 622

ационн(ый) прил. 619, 622
он сущ. 280

он(я) сущ. 314
арн(ый) прил. 619–622, 676
орн(ый) прил. 619–622

сн(я) и снь сущ. 255
снь сущ. см. сн(я)

отн(ый) прил. 619, 647, 648, 650
отн(я) сущ. 267
ятн(я) сущ. 350

ун сущ. 220, 314, 379, 531
ун(я) сущ. 426

ичн(ый) прил. 619–622, 675, 676
иничн(а) сущ. 386
очн(ый) прил. 619, 622, 647, 648, 650, 748
шн(ий) прил. 677
шн(ый) прил. 619, 678, 779

ашн(ий) прил. 623, 677
ашн(ый) прил. 678
ишн(ий) прил. 677
ышн(я) сущ. 379
льн(ый) прил. 651

льн(я) сущ. 241, 532
альн(ый) прил. 619, 620, 622

идальн(ый) прил. 619, 622
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иальн(ый) прил. 619, 621, 622
ональн(ый) прил. 619, 620, 622

уальн(ый) прил. 619–622
ельн(ый) прил. 619, 620, 622

абельн(ый) прил. 626, 653
ибельн(ый) прил. 653
тельн(ый) прил. 619, 620, 622, 652, 746, 768, 

779
ительн(ый) прил. 619, 620, 622, 652

ильн(ый) прил. 619, 622
ынь сущ. 327
иян сущ. 314

о нареч. 977, 978, 1000, 1002, 1004, 
1008, 1016, 1018, 1019, 1295, 
1645, 1646, 1653

ко нареч. 991
очко част. 1040

енько нареч. 989
ошенько нареч. 990

онько нареч. 989
охонько нареч. 990

но нареч. 987
овато нареч. 988

ар сущ. 255, 341
арь сущ. 222, 314, 340

ар(а) сущ. 407
атарь сущ. 340

ер сущ. 254, 347
ер(о) числ. 1033
|je|p сущ. 347

онер сущ. 347
мейстер сущ. 368

up сущ. 255, 347
ор сущ. 225, 346

вор(а) сущ. 407
тор сущ. 342

атор сущ. 224, 314, 342
итор сущ. 224, 342
ур(а) сущ. 273, 327, 361, 401, 407, 426, 

440
тур(а) сущ. 407

amyp(a) сущ. 327, 361, 407
итур(а) сущ. 255

ырь сущ. 255, 314
яр(а) сущ. 440

с(а) сущ. 254
ис(а) сущ. 389

анс сущ. 283
есс(а) сущ. 389
ус(я) сущ. 426

ариус сущ. 379
ть сущ. 271, 314

т(ый) прил. 663
am сущ. 227, 283, 358, 407

ат(а) сущ.
мн. ч. 379, 394, 428

ат(ый) прил. 638, 665, 675
ат(ый) сущ. 254

оват(ый) прил. 640, 665, 666, 751
иат сущ. 358

дцать числ. 1032
надцать числ. 1032

чат(а) сущ.
мн. ч. 394

чат(ый) прил. 639, 659, 676
евт сущ. 379
ет сущ. 379

ет(а) сущ. 430
итет сущ. 327, 407

ит сущ. 359
ит(а) сущ. 255

ит(ый) прил. 645
овит(ый) прил. 641, 67

нит сущ. 359
инит сущ. 359
ант сущ. 226, 283, 345
ент сущ. 226, 379

мент(ы) прил. 283
амент сущ. 379
емент сущ. 283

от сущ. 255, 278
оть сущ. 314

от(а) сущ. 265, 314, 322, 440, 531
иот сущ. 379

аст(ый) прил. 637, 665
ист сущ. 289, 343

ист(ый) прил. 642, 658, 673
ость сущ. 271, 310, 315, 316

имость сущ. 252
ность сущ. 271, 310, 315, 316, 516, 577

нность сущ. 253
енность сущ. 253

тость сущ. 253
ут(а) сущ. 426

у нареч. 996, 1006, 1008–1016, 1021, 
1022

|jy| нареч. 982, 983, 987
ку нареч. 991, 1016, 1020, 1022

еньку нареч. 997
оньку нареч. 997

ому нареч. 994
ну(ть) глаг. 835–839, 912, 923–926, 960, 

1421, 1422
ану(ть) глаг. 840, 841, 1421

оту нареч. 1021
х(а) сущ. 235, 528

ах нареч. 1008, 1012, 1021
ах(а) сущ. 437

ках нареч. 1021
их нареч. 1000

их(а) сущ. 234, 279, 384, 528
ох(а) сущ. 235, 314, 401, 437

ух сущ. 254, 379
ух(а) сущ. 234, 279, 297, 376, 392, 437, 

531
ц(а) сущ. 254, 283, 326, 416, 569
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ц(о) сущ. 417, 440
ц(ы) сущ. 254, 314, 577

ец сущ. 216, 283, 287, 288, 332, 401, 
414, 440, 531, 532, 559, 574

ец(а) сущ. 326
ец(о) сущ. 417
авец сущ. 287, 288
овец сущ. 287, 288

лец сущ. 217
омец сущ. 216

нец сущ. 216, 559
енец сущ. 216, 314, 396
инец сущ. 332
иц(а) сущ. 283, 296, 321, 349, 382, 411, 

416, 444, 504, 514, 515, 517, 
523,525, 577

овиц(а) сущ. 283, 349
лиц(а) сущ. 243
ниц(а) сущ. 243, 318, 383, 504

овниц(а) сущ. 348
ениц(а) сущ. 348, 349, 382

атниц(а) сущ. 348
униц(а) сущ. 348

ичниц(а) сущ. 348
очниц(а) сущ. 348
ешниц(а) сущ. 348
льниц(а) сущ. 243

тельниц(а) сущ. 254
льц(е) сущ. 255

ч(а) сущ. 275
ч(ий) прил. 665
ч(ий) сущ. 255

ач сущ. 219, 292, 334, 407
ач(ий) прил. 645, 660

ич сущ. 335, 336

евич сущ. 336
ович сущ. 336

нич(ий) прил. 373
уч(ий) прил. 660, 671, 748

ыч сущ. 336
ш(а) прил. 236, 283, 314, 377, 385

ш(ий) прил. 672, 1337
аш сущ. 255, 314, 379, 440

аш(а) сущ. 314, 427
аш(и) сущ. 255

иш сущ. 247, 277, 303
айш(ий) прил. 672, 1337
ейш(ий) прил. 672, 1337

ошь сущ. 314
ош(а) сущ. 314
уш(а) сущ. 236, 298, 376, 426
оныш сущ. 395

ащ(ий) прил. 665, 675, 1554, 1581
ищ(е) сущ. 242, 274, 308, 351, 352, 531, 

1173, 1175, 1176, 1178, 1199, 
1205

ищ(е, а) сущ. 432
бищ(е) сущ. 242

овищ(е) сущ. 352
лищ(е) сущ. 242, 274
ущ(ий) прил. 665, 671, 1345, 1554, 1581

еющ(ий) прил. 671
ы нареч. 1011

жды нареч. 984
ажды нареч. 984

ою нареч. 982
ую нареч. 999, 1005, 1008, 1021

остью нареч. 981
мя нареч. 985

Нулевой суффикс см. Предметный указатель

СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ МОРФЫ

а деепр. 1554, 1590, 1591, 1593, 1643
в деепр. 1590, 1592, 1644
е компар. 1343, 1347–1349, 1646

ее компар. 1343, 1344, 1346–1348, 1646
ше компар. 1343, 1349
учи деепр. 1590, 1643
ши деепр. 1590, 1592

вши деепр. 1590, 1592, 1644
ей компар. 1343, 1344, 1348

л прош. вр., сослаг. накл. 1488, 1491, 1494, 
1549, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 
1565, 1567, 1568, 1570, 1572, 1574

им(ый) прич. 1582, 1583, 1627, 1638
ом(ый) прич. 1345, 1582, 1583, 1627, 1638
нн(ый) прич. 1345, 1580, 1585, 1586, 1632–

1636, 1640, 1641
ённ(ый) прич. 1345, 1580, 1585, 1586, 1632–

1636, 1640–1641
т(ый) прич. 1345, 1580, 1585, 1629–1631, 

1639
ш(ий) прич. 1584, 1628

вш(ий) прич. 1584, 1628
ащ(ий) прич. 1345, 1581, 1626
ущ(ий) прич. 1345, 1581, 1626

ПОСТФИКСАЛЬНЫЕ МОРФЫ

либо мест. 1039
нибудь мест. 1039

ся и сь глаг. 930–958, 1416, 1420, 1422, 1430, 
1434, 1456, 1457, 1461, 1524, 1553, 1568

те глаг. 1472, 1478, 1479, 1517, 1549
то мест. 1039
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ИНТЕРФИКСАЛЬНЫЕ МОРФЫ

а 585, 775 и 585, 775 у 585, 775
ёх 585, 775 о 585, 775 ух 585, 775

ФЛЕКСИЙНЫЕ МОРФЫ

а сущ. ед. ч. им. п. 1134, 1173, 1184, 1186, 1191, 1218, 
1219; ед. ч. род. п. 1175, 1178–1181, 1191, 1219; ед.ч. 
вин. п. 1175, 1178, 1186; мн.ч. им. п. 1194, 1201–1204, 
1210–1213; мн. ч. вин. п. 1191, 1194, 1201; мест. ед. ч. 
им. п. 1274, 1282; ед. ч. род., вин. п. 1281, 1284; прил. 
ед. ч. им. п. 1317, 1325, 1327; ед. ч. род. п. 1326, 1327; 
ед. ч. вин. п. 1327; кр. прил. 1329; числ. им. п. 1374, 
1376, 1379; род., дат., тв., предл. п. 1377; вин. п. 1374, 
1376; глаг. прош. вр. 1488, 1494, 1528, 1531, 1549

ам сущ. мн. ч. дат. п. 1194; мест. мн. ч. дат. п. 1281; числ. 
дат. п. 1376

ами сущ. мн. ч. тв. п. 1194; мест. мн. ч. тв. п. 1281; числ. 
тв. п. 1376

ас мест. мн. ч. род., вин., предл. п. 1281
am глаг. наст.буд. вр. 1517, 1550, 1573
ax сущ. мн. ч. предл. п. 1194; числ. предл. п. 1376
ая прил. ед. ч. им. п. 1310; сущ. ед. ч. им. п. 1216
е сущ. ед. ч. им., вин. п. 1175; ед. ч. дат. п. 1184; ед. ч. 

предл. п. 1175, 1178, 1182–1184, 1191, 1219; мн. ч. 
им. п. 1194, 1213; мест. ед. ч. дат., предл. п. 1281, 
1284; прил. мн. ч. им., вин. п. 1325; числ. им., вин. п. 
1374, 1379

её мест. ед. ч. род., вин. п. 1282
ей сущ. мн. ч. род. п. 1194, 1198, 1199, 1201, 1205, 1206, 

1209, 1214; мн. ч. вин. п. 1194; ед. ч. род., дат., тв., 
предл. п. 1218; мест. ед. ч. род., дат., тв., предл. п. 
1282; прил. ед. ч. род., дат., тв., предл. п. 1317, 1325

ем сущ. ед. ч. тв. п. 1175; мест. ед. ч. тв. п. 1287; прил. 
ед. ч. тв. п. 1325; мн. ч. дат. п. 1325

еми прил. мн. ч. тв. п. 1325
емя числ. тв. п. 1374
ex прил. мн. ч. род., вин., предл. п. 1325
ею мест. ед. ч. тв. п. 1282; прил. ед. ч. тв. п. 1317, 1325; 

сущ. ед. ч. тв. п. 1218
ёт глаг. наст.буд. вр. 1517, 1528, 1550, 1573
ёте глаг. наст.буд. вр. 1517, 1528, 1550, 1573
ёх числ. род., вин., предл. п. 1374
ёшь глаг. наст.буд. вр. 1517, 1528, 1550, 1573
и сущ. ед. ч. род. п. 1184–1186, 1191; ед. ч. дат. п. 1185, 

1186; ед. ч. вин. п. 1191, ед. ч. предл. п. 1175, 1177, 
1178, 1185–1187; мн.ч. им. п. 1194, 1196, 1201–1204, 
1209, 1213, 1214, 1218, 1219; мн. ч. вин. п. 1194, 1196, 
1201, 1209, 1218, 1219; мест. мн. ч. им. п. 1281, 1282; 
прил. мн. ч. им., вин. п. 1317, 1327; кр. прил. 1329; 
числ. им., вин. п. 1374, 1376; род., дат., предл. п. 
1375; глаг. повел. накл. 1475, 1519; прош. вр. 1488, 
1494, 1528, 1549

ие прил. мн. ч. им., вин. п. 1310; сущ. мн. ч. им., вин. п. 
1216

ий прил. ед. ч. им. п. 1310, 1335, 1337; ед. ч. вин. п. 1310; 
сущ. ед. ч. им., вин. п. 1216

им мест. ед. ч. тв. п. 1282; мн. ч. дат. п. 1282; прил. ед. ч. 
тв. п. 1310, 1317, 1327; мн. ч. дат. п. 1310, 1317, 1327; 
сущ. ед. ч. тв. п. 1216, 1218, 1219; мн. ч. дат. п. 1216, 
1218, 1219; числ. дат. п. 1379; глаг. наст.буд. вр. 
1517, 1550, 1573

ими мест. мн. ч. тв. п. 1282; прил. мн. ч. тв. п. 1310, 1317, 
1327; сущ. мн. ч. тв. п. 1216, 1218, 1219: числ. тв. п. 
1379

ит глаг. наст.буд. вр. 1517, 1550, 1573
ите глаг. наст.буд. вр. 1517, 1550, 1573
их мест. мн. ч. род., вин., предл. п. 1282; прил. мн. ч. род., 

вин., предл. п. 1310, 1317, 1327; сущ. мн. ч. род., вин., 
предл. п. 1216, 1218, 1219; числ. род., вин., предл. п. 
1379

ишь глаг. наст.буд. вр. 1517, 1550, 1573
ию сущ. ед. ч. тв. п. 1186
|jу| сущ. ед. ч. тв. п. 1186; числ. тв. п. 1375
м глаг. наст.буд. вр. 1517, 1573
ми сущ. мн. ч. тв. п. 1198, 1199, 1214
мя числ. тв. п. 1374
о сущ. ед. ч., им. п. 1134, 1173, 1175, 1178, 1218, 1219; 

ед. ч. вин. п. 1175, 1178, 1218, 1219; мест. ед. ч. им., 
вин. п. 1287, 1292; прил. ед. ч., им., вин. п. 1317, 
1325, 1327; кр. прил. 1329; числ. им., вин. п. 1377, 
1379; глаг. прош. вр. 1488, 1494, 1528, 1531, 1549

ов сущ. мн. ч. род. п. 1194, 1196, 1197, 1200, 1201, 1205–
1207, 1211, 1213, 1214; мн. ч. вин. п. 1194, 1196

ого мест. ед. ч. род., вин. п. 1282, 1287, 1292; прил. ед. ч. 
род., вин. п. 1310, 1317, 1325; сущ. ед. ч. род., вин. п. 
1216, 1218

ое прил. ед. ч. им., вин. п. 1310; сущ. ед. ч. им., вин. п. 
1216

оё прил. ед. ч. вин. п. 1321
ой сущ. ед. ч. тв. п. 1178, 1184, 1186, 1191, 1216, 1218, 

1219; ед. ч. им., вин. п. 1216; ед. ч. род., дат., 
предл. п. 1216, 1218, 1219; мест. ед. ч. тв. п. 1281, 
1282, 1284; прил. ед. ч. им. п. 1310, 1336, 1337, 1345, 
ед. ч. род., дат., тв., предл. п. 1310, 1317, 1325, 1327; 
ед. ч. вин. п. 1310

ом сущ. ед. ч. тв. п. 1175, 1178, 1186, 1219; ед. ч. 
предл. п. 1216, 1218; мест. ед. ч. предл. п. 1282, 1287; 
прил. ед. ч. предл. п. 1310, 1317, 1325, 1327; числ. 
дат. п. 1374; глаг. наст.буд. вр. 1517, 1528, 1550, 
1573

ому мест. ед. ч. дат. п. 1282, 1287, 1292; прил. ед. ч. 
дат. п. 1310, 1317, 1325; сущ. ед. ч. дат. п. 1216, 
1218
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ою сущ. ед. ч. тв. п. 1184, 1216, 1219; мест. ед. ч. тв. п. 
1281, 1284; прил. ед. ч. тв. п. 1310, 1317, 1325, 1327

cm глаг. наст.буд. вр. 1517, 1573
у сущ. ед. ч. род. п. 1175, 1179–1181; ед. ч. дат. п. 1175, 

1178, 1191, 1219; ед. ч. вин. п. 1178, 1184, 1218, 1219; 
ед. ч. предл. п. 1175, 1182, 1183; прил. ед. ч. дат. п. 
1327; ед. ч. вин. п. 1317, 1325, 1327; глаг. 
наст.буд. вр. 1517, 1528, 1550

ум числ. дат. п. 1374
умя числ. тв. п. 1374
ут глаг. наст.буд. вр. 1517, 1528, 1550, 1573
ух числ. род., вин., предл. п. 1374
ую прил. ед. ч. вин. п. 1310; сущ. ед. ч. вин. п. 1216
шь глаг. наст.буд. вр. 1517, 1573
Нулевая флексия см. Предметный указатель.
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ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ
ОПОРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЛОЖЕНИЙ

И АББРЕВИАТУР

бол 556
бус 556
валентный 759
вед 579
ведение 567
видение 567
видный 761
вод 579
воз 579
гамия 556
геничный 759
генный 759
град 551
грамма 556
граф 556, 578
графия 578
гэс 588
дей 579
делительный 768
делие 567
десят 1034
дром 556
кар 556

ком 588
кратный 761
лет 579
лиз 556
лог 556, 578
логия 578
локация 556
любец 559
любие 567
ман 556
мер 556, 579
метр 556, 578
метрия 578
мобиль 556
навт 556
носец 559
образный 759
пат 556
пись 582
план 556
подобный 757
провод 579
пром 588

рама 556
роб 556
скоп 556, 578
скопия 578
сот 1034
стан 556
cmam 556
строение 567
строительный 768
тека 556
типия 578
торг 588
трон 556
фил 556
фицировать 962
фоб 556
фон 556, 578
фония 578
ход 579
хов 588
хромия 578

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ СЛОЖЕНИИ,
СРАЩЕНИИ, АББРЕВИАТУР,

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОПОРНОМУ

авиа 554, 559, 567, 756
авто 550, 554, 555, 754, 756
агит 754
агло 554
агро 554, 754
аква 556
аллерго 556
анархо 754
англо 556, 754, 761
антропо 556
арифмо 556
астро 554, 555
афро 754
аэро 555
баро 555
бензо 554, 579, 756
библио 556
био 554, 555, 756
бледно 757
блиц 555
блок 585
борт 589
вакуум 585

вело 550, 554
верто 556
взаимо 551, 756
вибро 554, 756
видео 555
все 756, 776
высоко 777
выше 776
гальвано 554, 756
гелио 555
гео 555
германо 761
гермо 554
гигро 554
гидро 555
гипро 588
глав 588
глубоко 777
горе 551
гос 588
градо 551
графо 556
греко 754

дендро 555
деци 555
джаз 585
диапо 556
дизель 585
досто 756
еже 756, 761
зав 588
зауряд 555
зоо 554
изо 554, 555
иммуно 556
инако 756
итало 761
кабель 585
кардио 556
квази 555
кило 555
кино 551
космо 554, 559, 567, 579
крекинг 585
кримино 556
лейт 555
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лже 551
лиро 754
макро 555
макси 555
мало 573, 574, 756, 761, 776, 777
марш 585
мега 555
место 551
метео 554
механо 756
микро 555, 756, 763
милли 555
мини 555
младо 551
много 559, 567, 570, 573, 575, 

584, 756, 761
молодо 579
моно 555, 756
мос 588
мото 554, 579
нарко 556
невро 555
нейро 555
нео 555
неудобо 756
ниже 776
НИИ 588
нитро 555
ново 559, 579, 756
обоюдо 756

обще 754, 756
орг 588
органо 754
пан 756, 775
перво 573
пиро 554
плащ 585
пневмо 554
пол 552, 1028, 1029, 1176, 1185, 

1191, 1192, 1193,1196
поли 555, 756
полит 588
полу 551, 552, 572–574, 756, 961, 

1026
пресс 585
псевдо 555, 756
психо 554
радио 551, 554, 756
русо 556
сам 774, 775
само 551, 558, 559, 561, 563, 566, 

567, 579, 580, 581, 583, 756, 767, 
961, 1027

санти 555
свеже 756
светло 757
сейсмо 554, 756
сельхоз 588
социо 556
стерео 554, 567

стоп 585
страто 556
строй 589
теле 554, 555, 567, 756
темно 757
термо 554, 754, 756
техно 556
muno 556
траги 550
троллей 556, 579
турбо 554, 567, 579, 756
удобо 756
физио 554
флаг 585
фоно 556
фото 554, 555, 756
франко 761
хладо 551
хромо 555
хроно 556
царь 551
четверть 585
чудо 551
шеф 585
штаб 585
эвако 554
электро 554, 579, 754, 756
энерго 554, 756
ярко 757
яхт 585
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+ шумный + сонорный», зафиксированные в од
ной позиции (§ 83).

Трехчленные сочетания согласных «шумный +
+ шумный + шумный» (§ 84–87) ............................... 59

Ограничения в сочетаемости звуков (§ 84). Соче
тания согласных «шумный + шумный + шумный», 
представленные в русском языке (§ 85). Сочетания 
согласных «шумный + шумный + шумный» в их 
отношении к морфемной структуре словоформ 
(§ 86). Сочетания согласных «шумный + шумный 
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(§ 160). Интонационный ряд ИК (§ 161). Различи
тельные признаки ИК (§ 162). Функциональная 
нагрузка ИК (§ 163). Первая интонационная кон
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вание); альтернационный ряд фонем (§ 180). Свя
занные и свободные морфы и морфемы (§ 181). 
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стью и частично синонимичные словообразова
тельные типы; словообразовательные синонимы 
(§ 205). Морфонологические различия мотиви
рующего и мотивированного слов: различие места 
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основы мотивирующего слова, совмещение мор
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тике» (§ 206). Принципы описания словообразова
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ВИТЕЛЬНЫХ (§ 208–608) ....................................... 142
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(§ 238), ни|j| (§ 239), н(я) (§ 240), льн(я) (§ 241), 
ищ(е) (§ 242), ниц(а) (§ 243), ень (§ 244), нь
(§ 245), |j| (§ 246), |и|ш (§ 247), ин(а) (§ 248),
ив(o) (§ 249), к(и) в сущ. результативного значе
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Суффикс ни|j|: общая характеристика (§ 256), 
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морфы (§ 259), ударение (§ 260), значение сущ. с 
суф. ни|j| (§ 261). Суффиксы к(а) (§ 262), аци|j| 
(§ 263), ств(o) (§ 264), от(a) (§ 265), б(а) 
(§ 266), н(я) (§ 267), аж (§ 268), ёж (§ 269), ок
(§ 270), ость/ть/ность (§ 271), изм (§ 272), 
ур(а) (§ 273), ищ(е) (§ 274), ч(а) (§ 275), ель/ль
(§ 276), |и|ш (§ 277), от (§ 278), ух(а) (§ 279), он
(§ 280), к(и)//лк(и)/ушк(и) (§ 281), ин(ы) (§ 282). 
Другие непродуктивные типы и единичные обра
зования (§ 283).
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тельными (§ 284–327)................................................ 166
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типы и единичные образования (§ 314).
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признака (§ 315–327)................................................... 177

Суффикс ость: общая характеристика и морфо
нологические явления (§ 315), семантические 
особенности (§ 316). Суффиксы ств(o) (§ 317), 
щин(а) (§ 318), изм (§ 319), и|j| (|j|) (§ 320),
uц(a) (§ 321), от(a) (§ 322), изн(а) (§ 323), ин(а) 
(§ 324), инк(а) (§ 325), ц(а) (§ 326). Другие суф
фиксы (§ 327).
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вительными (§ 328–440) ........................................... 183
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метного признака» (§ 329–379) .................................. 183
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(§ 343), ик (§ 344), ант (§ 345), ор (§ 346), ер
(§ 347), ниц(а) (§ 348), иц(а) (§ 349), н(я) (§ 350), 
ищ(е) (§ 351), ищ(е)/овищ(е) (§ 352); 
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названия отвлеченного действия (§ 454) и предме
та, характеризующегося действием (§ 455). Суще
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дов (§ 464).
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тельными (§ 465–467).................................................. 226

Существительные жен. р. III скл. (§ 465), муж. р. 
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противо (§ 489), прото (§ 490), раз (§ 491), ре 
(§ 492), сверх (§ 493), со (§ 494), суб (§ 495), 
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вительными (§ 503–527) ........................................... 231
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за (§ 506), меж (§ 507), на (§ 508), над (§ 509), 
недо (§ 510), о (§ 511), около (§ 512), от 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ АДЪЕКТИВНОГО 
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ванные глаголами: группировка по значению 
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сы (§ 645).

Прилагательные, мотивированные глаголами
(§ 646–665) .................................................................. 291
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ванных существительными (§ 805). Усечения 
основ мотивирующих существительных (§ 806). 
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существительных, совмещение морфов (§ 819). 
Значения глаголов с суф. ствова, мотивирован
ных прилагательными (§ 820). Усечение основ 
мотивирующих прилагательных (§ 821). Чередо
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ванных существительными (§ 824). Усечение 
основ мотивирующих существительных (§ 825). 
Значения глаголов с суф. а1, мотивированных 
прилагательными (§ 826). Чередования; ударение 
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(§ 834).
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СУФФИКСАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ (§ 977–991).......... 398

Наречия, мотивированные прилагательными
(§ 977–981) .................................................................. 398
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Суффикс о (§ 977). Ударение в наречиях с суф. о
(§ 978). Суффиксы и (§ 979), ком/иком (§ 980), 
ым (§ 981).

Наречия, мотивированные существительными
(§ 982) ........................................................................... 400

Наречия, мотивированные числительными
(§ 983–984) ................................................................... 400

Суффиксы  |jу| (§ 983), жды/ажды (§ 984).

Наречия, мотивированные глаголами (§ 985–
987) 400

Суффиксы мя (§ 985), ом/ком (§ 986). Другие 
суффиксы (§ 987).

Наречия, мотивированные наречиями (§ 988–
991) ............................................................................... 401

Суффиксы овато (§ 988), енько/онько (§ 989), 
охонько/ошенько: (§ 990), ком, кой, ку, ко
(§ 991).

ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ (§ 992–993)............ 402

Префикс не (§ 992). Другие префиксы (§ 993).

ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНЫЕ НАРЕ
ЧИЯ (§ 994–1025) ........................................................ 403

Наречия, мотивированные прилагательными
(§ 994–1008) ................................................................. 403

Префикс по и суффикс ому (§ 994), по и и
(§ 995), по и у (§ 996), по и еньку/оньку (§ 997), 
по и ой (§ 998), в и ую (§ 999), в/во и е, и, о, 
их (§ 1000), до и а (§ 1001), за и о (§ 1002), из 
и а (§ 1003), на и о (§ 1004), на и е, ую
(§ 1005), с/со и а, у (§ 1006), сыз и а (§ 1007). 
Другие аффиксы (§ 1008).

Наречия, мотивированные существительными
(§ 1009–1016) ............................................................... 405

Префикс в/во и суффиксы у, Ø (§ 1009), на и у, 
Ø (§ 1010), е и у, е, и (§ 1011), на и у,  |a|x
(§ 1012), по и у, е, и (§ 1013), до и у (§ 1014), 
с и у, а, и (§ 1015). Другие аффиксы (§ 1016).

Наречия, мотивированные числительными
(§ 1017–1019) ............................................................... 406

Префикс в и суффикс ом (§ 1017), в и о
(§ 1018), на и о (§ 1019).

Наречия, мотивированные глаголами (§ 1020–
1021) ............................................................................. 407

Префиксы в, на и суффикс ку (§ 1020). Другие 
аффиксы (§ 1021).

Наречия, мотивированные наречиями (§ 1022)... 407

Префиксальные наречия с нулевым суффик
сом (§ 1023–1025)........................................................ 408

Префикс в при мотивирующем прилагательном 
(§ 1023). Префиксы в и на при мотивирующем 
глаголе (§ 1024). Другие форманты (§ 1025).

СЛОЖНЫЕ, СУФФИКСАЛЬНОСЛОЖНЫЕ И 
ПРЕФИКСАЛЬНОСУФФИКСАЛЬНОСЛОЖ-
НЫЕ НАРЕЧИЯ (§ 1026–1029) .................................. 408

Сложные наречия (§ 1026). Суффиксаль
носложные наречия (§ 1027). Префиксаль
носуффиксальносложные наречия с опорным 
компонентом, содержащим основу существитель
ного (§ 1028), прилагательного (§ 1029).

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НА
РЕЧИЙ И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ 
(§ 1030–1031)............................................................... 409

Группировка наречий по значению (§ 1030). Явле
ния словообразовательной синонимии (§ 1031).

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, МЕСТОИМЕННЫХ
СЛОВ, А ТАКЖЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ ЧАС
ТИЦ, МЕЖДОМЕТИЙ И ИЗОЛИРОВАННЫХ
ФОРМ ИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ (§ 1032–1040) .....

411

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ (§ 1032–1034) ............................. 411

Суффиксальные числительные: количественные 
(§ 1032), собирательные (§ 1033); сложные коли
чественные числительные (§ 1034).

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА МЕ
СТОИМЕННЫХ СЛОВ (§ 1035–1039) ..................... 412

Префиксальные местоименные слова: префикс ни
(§ 1036); префикс не в знач. отрицания (§ 1037); 
префиксы не и кое в знач. неопределенности 
(§ 1038). Постфиксальные местоименные слова 
(§ 1039).

ЭКСПРЕССИВНОЕ СУФФИКСАЛЬНОЕ ОБРА
ЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ, МЕЖДОМЕТИЙ И ИЗО
ЛИРОВАННЫХ ФОРМ ИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ 
(§ 1040) ........................................................................ 413

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В
СЛОВООБРАЗОВАНИИ (§ 1041–1110) ................ 413

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (§ 1041–1043) ................... 413

Разновидности морфонологических преобразова
ний основы мотивирующего слова: преобразова
ния линейные и нелинейные и их взаимосвязь 
(§ 1041). Повокальные и поконсонантные аффик
сальные словообразовательные морфы (§ 1042). 
Принципы классификаций в настоящем разделе 
«Грамматики» (§ 1043).

ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЫ 
МОТИВИРУЮЩЕГО ГЛАГОЛА (§ 1044–1057) .... 415

Линейные преобразования глагольной основы
в ее финальной части (§ 1044–1054)....................... 415

Общие замечания (§ 1044–1045) ............................... 415
Исходная основа мотивирующего глагола 
(§ 1044). Повокальные и поконсонантные суффик
сальные морфы отглагольных слов (§ 1045).

Усечение основы мотивирующего глагола 
(§ 1046–1048)............................................................... 416

Усечение за счет гласной финали исходной осно
вы (§ 1046), за счет финалей ну, ива, ова, 
ирова (§ 1047), за счет гласной финали и пред
шествующей согласной (§ 1048).

Наращение основы мотивирующего глагола и 
мена финалей (§ 1049–1054) ...................................... 418

Наращение за счет согласных, формирующих 
основу наст. вр. (§ 1049). Наращение основ с од
носложным корнем на гласную за счет согласных, 
не выступающих в основе наст. вр. (§ 1050). На
ращение усеченной основы глаголов на ну(ть) за 
счет согласной (§ 1051). Мена финалей глаголь
ной основы |ов–у|, |у–ов| и мена согласных фина
лей (§ 1052). Чередование согласных в финалях
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при наращении (§ 1053). Наращение за счет глас
ной и мена гласных финалей (§ 1054).

Усечение основы мотивирующего глагола в ее
постфиксальной и префиксальной частях
(§ 1055–1057) ............................................................... 420

Отсутствие и сохранение постфикса в отглаголь
ных словах (§ 1055). Отсутствие префикса при 
сложении и суффиксации (§ 1056), при внутригла
гольной префиксации (§ 1057)

ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЫ 
МОТИВИРУЮЩЕГО ИМЕНИ, НАРЕЧИЯ И 
МЕЖДОМЕТИЯ (§ 1058–1074) ................................. 421

Усечение основы мотивирующего существи
тельного, прилагательного, наречия и междо
метия (§ 1058–1073) ................................................... 421

Общие замечания (§ 1058–1060) ................................ 421

Усечение основ мотивирующих имен, наречий и 
междометий с точки зрения его регулярности 
(§ 1058). Повокальные и поконсонантные суффик
сальные морфы слов, мотивированных именами, 
наречиями и междометиями (§ 1059). Принципы 
рассмотрения отсекаемых финалей в следующем 
ниже описании (§ 1060).

Усечение основы мотивирующего существитель
ного (§ 1061–1066)....................................................... 423

Отсекаемые в основах существительных однофо
немные гласные финали (§ 1061), однофонемные 
согласные финали (§ 1062), двуфонемные финали 
(§ 1063), трехфонемные финали (§ 1064), четы
рехфонемные финали (§ 1065). Финали, способ
ные выступать в качестве самостоятельных мор
фов (§ 1066).

Усечение основы мотивирующего прилагательно
го (§ 1067–1072)........................................................... 427

Однофонемные (§ 1067), двуфонемные (§ 1068), 
трехфонемные (§ 1069), четырех, пяти и шести
фонемные отсекаемые финали (§ 1070). Отсекае
мые финали основы мотивирующего компаратива 
(§ 1071). Финали, способные выступать в качестве 
самостоятельных морфов (§ 1072).

Усечение основы мотивирующего наречия и меж
дометия (§ 1073) .......................................................... 430

Наращение основы мотивирующего существи
тельного и числительного (§ 1074) ......................... 430
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ЧЕРЕДОВАНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 
(§ 1075–1107) ............................................................... 431
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Неконечные чередования (§ 1076–1087) ................ 431
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наст. вр. мотивирующего глагола (§ 1081). Разли
чия огласовки префикса в глаголе и отглагольном 
слове (§ 1082).

Чередование гласных в отыменном словообразо
вании (§ 1083–1085).................................................... 434
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беглости гласной в мотивирующем слове (§ 1083). 
Чередование небеглой гласной мотивирующего 
слова с нулем в мотивированном слове, а также 
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ных корня (§ 1085).
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Чередование предвокальных согласных корня 
(§ 1087) ........................................................................ 436

Конечные (пред аффиксальные) чередования
(§ 1088–1107)............................................................... 437

Разновидности конечных чередований согласных 
(§ 1088–1089) 437

Разновидности традиционных чередований 
(§ 1088). Морфы смягчения и морфы отвердения 
(§ 1089).

Альтернационные типы морфов смягчения 
(§ 1090–1094)............................................................... 439

Альтернац. тип I (§ 1090). Альтернац. тип II 
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(§ 1094).

Альтернационные типы морфов отвердения 
(§ 1095–1099)............................................................... 443

Альтернац. тип V (§ 1095). Альтернац. тип VI и 
морфы с нейтрализацией различия между альтер
нац. типами V и VI (§ 1096). Альтернац. тип VII 
(§ 1097). Альтернац. тип VIII (§ 1098). Морфы, 
совмещающие признаки альтернац. типов VI и 
VIII (§ 1099).

Отношение разновидностей чередований к аль
тернационным типам (§ 1100) ................................... 446

Морфы, совмещающие признаки морфов смягче
ния и отвердения (§ 1101–1103) ................................ 446

Морфы, выступающие в одних образованиях как 
морфы отвердения, а в других — как морфы смяг
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(§ 1102). Морфы с нейтрализацией различия меж
ду морфами смягчения и отвердения (§ 1103).

Особенности фонематической структуры морфов 
смягчения и отвердения (§ 1104)............................... 449
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Редкие, малорегулярные чередования, не входя
щие в традиционные ряды (§ 1105). Элементы 
иноязычных чередований в заимствованных сло
вах (§ 1106). Чередование предконечных соглас
ных мотивирующей основы (§ 1107)

СОВМЕЩЕНИЕ МОРФОВ (§ 1108–1110)............... 451

Совмещение финальной части мотивирующей 
основы с суффиксальным словообразовательным 
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МОРФОЛОГИЯ
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ВВЕДЕНИЕ (§ 1111–1120)................................. 453

Определение морфологии. Слово как единица 
лексики и грамматики. Части речи: основания для 
разграничения. Обобщенные значения слов, вхо
дящих в ту или иную часть речи. Их грамматиче
ские значения. Другие классификации слов. 
Предмет морфологии (§ 1111). Слово как носитель 
морфологических значений. Морфологическое 
значение слова и формы слова. Однородные и 
неоднородные значения форм (§ 1112). Слово как 
система форм. Определение формы слова и мор
фологической формы как отвлеченного образца. 
Формы одного слова. Вариантные формы. Синте
тические и аналитические формы слов (§ 1113). 
Словоизменение. Парадигма. Полные и частные 
парадигмы. Исходная форма парадигмы. Непол
ные парадигмы (§ 1114). Морфологическая кате
гория. Категориальное морфологическое значе
ние. Словоизменительные и несловоизменитель
ные категории. Категория смешанного типа (за
лог). Синтагматически выявляемые и несинтагма
тически выявляемые категории (§ 1115). Части 
речи. Определение и основная классификация. 
Слова знаменательные и служебные. Слова неука
зательные и указательные, несчетные и счетные 
(§ 1116). Деление знаменательных частей речи на 
основные и неосновные, изменяемые (склоняемые 
и спрягаемые) и неизменяемые (§ 1117). Служеб
ные слова как лексические и грамматические 
единицы (§ 1118). Лексикограмматические разря
ды слов (§ 1119). Морфологические разряды форм 
слов (§ 1120).

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (§ 1121–1269) ... 460

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛЕКСИ
КОГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ (§ 1121–
1132) ............................................................................. 460

Определение имени существительного (§ 1121). 
Деление на лексикограмматические разряды 
(§ 1122). Имена собственные и нарицательные 
(§ 1123). Имена собственные в узком смысле сло
ва (§ 1124), слованаименования (§ 1125). Имена 
существительные собирательные (§ 1126). Имена 
существительные вещественные (§ 1127). Имена 
существительные конкретные и отвлеченные 
(абстрактные) (§ 1128). Имена существительные 
одушевленные и неодушевленные. Морфологиче
ские средства одушевленности и неодушевленно
сти (§ 1129). Одушевленность/неодушевленность 
в системе имен, совмещающих в своих лексиче
ских значениях понятия о живом и неживом 
(§ 1130). Одушевленность/неодушевленность как 
лексикограмматический разряд, а не морфологи
ческая категория (§ 1131). Существительныепре-
дикативы и модальные слова (§ 1132).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СУ
ЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (§ 1133–1172)...................... 465

Категории рода, числа и падежа. Деления сущест
вительных как носителей каждой из этих катего
рий (§ 1133)

КАТЕГОРИЯ РОДА (§ 1134–1146)........................... 465

Общее определение. Значения мужского, женско
го и среднего рода и способы их выражения. От
сутствие родовых различий во мн. ч. (§ 1134). 
Общий род (§ 1135). Содержательный аспект 
категории рода (§ 1136). Распределение неоду
шевленных существительных по родам (§ 1137). 
Род одушевленных существительных — названий 
лиц: имя в мужском роде как название лица муж
ского пола и как название лица вообще (§ 1138), 
имена типа глава, староста, судья, врач, брига-
дир, инженер в применении к лицам женского 
пола (§ 1139). Имя в женском роде как название 
лица женского пола (§ 1140). Значение рода у слов 
— названий животных (§ 1141). Значение рода у 
несклоняемых существительных: существитель
ные неодушевленные (§ 1142) и одушевленные 
(§ 1143); аббревиатуры (§ 1144); географические 
названия и другие наименования (§ 1145). Суще
ствительные с двойственной родовой принадлеж
ностью (§ 1146).

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА (§ 1147–1153)........................ 471

Общее определение. Значения ед. и мн. числа и 
способы их выражения (§ 1147). Ед. ч. как член 
морфологического противопоставления (§ 1148). 
Мн. ч. как член морфологического противопос
тавления (§ 1149). Существительные singularia 
tantum (§ 1150) и pluralia tantum (§ 1151). Сущест
вительные, употребляющиеся только во мн. ч., но 
не являющиеся словами pluralia tantum (§ 1152). 
Ед. и мн. число у несклоняемых существительных 
(§ 1153).

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА (§ 1154–1172) .................... 474
Общее определение. Ряды форм, представляющих 
категорию падежа. Разные значения термина «па
деж». Формальное выражение падежа. Деление 
имен существительных на три класса (склонения) 
в зависимости от системы падежных флексий 
(§ 1154). Специфические характеристики падеж
ных флексий и именных парадигм». Омонимия 
флексий в пределах одного склонения и у разных 
склонений (§ 1155).

Значения падежей (§ 1156–1172)............................. 475
Вступительные замечания. Падеж в его отноше
нии к слову и к синтаксической конструкции; 
присловные и неприсловные падежные отношения 
(§ 1156). Основные значения падежей (§ 1157). 
Объектное значение падежа (§ 1158). Субъектное 
значение падежа (§ 1159). Определительное зна
чение падежа (§ 1160). Абстрактные и конкретные 
падежные значения (§ 1161). Падеж в функции 
информативно необходимой восполняющей фор
мы (§ 1162). Контаминации падежных значений 
(§ 1163). Факторы, на основе которых складывает
ся значение падежа (§ 1164). Падеж как много
значная единица; центральные и периферийные 
значения падежа (§ 1165). Предложнопадежные 
формы и специфика их значений (§ 1166). Бес
предложные падежи. Именительный падеж: сис
тема его значений (§ 1167). Родительный падеж: 
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система его значений (§ 1168). Дательный падеж: 
система его значений (§ 1169). Винительный па
деж: система его значений (§ 1170). Творительный 
падеж: система его значений (§ 1171). Падеж как 
член парадигмы; парадигматическое значение 
падежа (§ 1172).

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(§ 1173–1221) ............................................................... 483

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (§ 1173–1174) .......... 483

Система склонений: первое, второе и третье скло
нения. Твердая и мягкая разновидности склонения 
(§ 1173). Склонения адъективное и нулевое. Скло
нение существительных pluralia tantum (§ 1174).

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО (§ 1175–1193)................ 484

Первое склонение (§ 1175–1183).............................. 484

Общая характеристика. Фонемный состав флексий 
(§ 1175).

Образцы склонения (§ 1176–1178)............................. 485

Существительные муж. и сред. рода первой (твер
дой) разновидности: а) с основой на пар
нотвердую согласную, б) шипящую и ц (§ 1176); 
второй (мягкой) разновидности: а) с основой на 
парномягкую согласную, б) с основой на |j| 
(§ 1177).

Существительные мужского рода на ишко, ище
(§ 1178) ......................................................................... 485

Родительный падеж с флексией у (§ 1179–1181)..... 486

Родительный партитивный (§ 1179). Семантиче
ские группы слов, образующих форму род. п. на у
(§ 1180). Употребление форм род. п. на у в соста
ве устойчивых сочетаний. Форма род. п. на у в 
позиции главного члена предложения (§ 1181).

Предложный падеж с флексией у (§ 1182–1183) ..... 488

Местное значение предложного падежа. Слова, 
образующие форму предл. п. на у. Структурные и 
акцентные особенности этих слов (§ 1182). Стили
стические, функциональные и семантические 
разграничения форм на у и на е (§ 1183).

Второе склонение (§ 1184–1186) .............................. 489

Общая характеристика. Фонемный состав флек
сий. Разновидности II склонения с орфографиче
ской точки зрения (§ 1184).

Образцы склонения (§ 1185–1186)............................. 489

Существительные жен., муж. и общего р. первой 
(твердой) разновидности: а) с основой на пар
нотвердую согласную, б) шипящую и ц (§ 1185); 
второй (мягкой) разновидности: а) с основой на 
парномягкую и б) с основой на |j| (§ 1186).

Третье склонение (§ 1187–1190) .............................. 491

Общая характеристика. Фонемный состав флек
сий. Разновидности III склонения (§ 1187).

Образцы склонения (§ 1188–1190)............................. 491

Склонение существительных жен. р. Предложный 
падеж на и (§ 1188). Существительное путь
(§ 1189). Существительные сред. р. на мя и суще
ствительное дитя (§ 1190).

Склонение существительных с первым компо
нентом пол (§ 1191–1193)......................................... 492

Общая характеристика. Формы косвенных паде
жей с первым компонентом полу и пол (§ 1191). 
Признаки слов с компонентом пол, сближающие 
их с сочетаниями с числительными (§ 1192). 
Склонение сложных существительных типа пол-
второго, полтретьего (§ 1193).

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (§ 1194–1215)........... 493

Общая характеристика парадигмы. Фонемный 
состав флексий (§ 1194).

Склонение существительных, образующих
формы ед. и мн. ч. от одной и той же основы
(§ 1195–1207)............................................................... 494

Разновидности склонения с орфографической 
точки зрения (§ 1195).

Образцы склонения (§ 1196–1201) ............................ 494

Существительные с основой на парнотвердую 
согласную(§ 1196), с основой на ц (§ 1197), с сно
вой на парномягкую согласную (§ 1198), с осно
вой на шипящую (§ 1199), с основой на |j| (§ 1200). 
Склонение существительных pluralia tantum 
(§ 1201)

Именительный падеж на а (§ 1202–1204)............. 497

Общая характеристика слов образующих форму 
на а (§ 1202). Форма на а у слов с односложной 
основой (§ 1203), у слов с неодносложной основой 
и слов pluralia tantum(§ 1204).

Формы родительного падежа (§ 1205–1207) ............ 498

Флексии родительного падежа у существительных 
первого склонения и их распределение в зависи
мости от конечной согласной основы (§ 1205). 
Флексии род. п. существительных сред. и жен. р. 
(§ 1206). Формы род. п. с нулевой флексией у 
существительных муж. р. (§ 1207).

Склонение существительных, образующих
формы мн. ч. от видоизмененной основы ед. ч.
(§ 1208–1214)............................................................... 500

Типы соотношений основ ед. и мн. ч. (§ 1208). 
Первый тип соотношения основ: основы с чередо
ваниями конечных согласных (§ 1209). Второй 
тип соотношения основ: основы, различающиеся 
финалями (§ 1210). Третий тип соотношения ос
нов: основы форм мн. ч. с наращением: основы 
мн. ч. на |j|, отсутствующую в основах ед. ч. 
(§ 1211), и на ес (§ 1212). Четвертый тип соотно
шения основ: основы форм мн. ч. с усечением 
(§ 1213). Пятый тип соотношения основ: суппле
тивные основы (§ 1214).

Существительные, не образующие отдельных
форм мн. ч. (§ 1215)................................................... 503

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПО 
АДЪЕКТИВНОМУ СКЛОНЕНИЮ (§ 1216) ........... 503

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПО 
СМЕШАННОМУ СКЛОНЕНИЮ (§ 1217–1220) .... 504

Общая характеристика (§ 1217). Существитель
ные, изменяющиеся по первому местоименному 
склонению (§ 1218) и по притяжательному скло
нению (§ 1219). Особенности склонения геогра
фических названий на ово, ино (§ 1220).

НУЛЕВОЕ СКЛОНЕНИЕ (§ 1221)............................ 506

Общая характеристика склонения как класса не
изменяемых существительных (§ 1221).
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АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ ФОНЕМ В ФОР
МАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (§ 1222–1231)........... 507

Альтернационные ряды согласных фонем
(§ 1222–1226) ............................................................... 507

Три группы альтернац. рядов согласных фонем 
(§ 1222). Шесть типов соотношения основ в фор
мах словоизменения (§ 1223). Первая группа аль
тернац. рядов согласных фонем (§ 1224). Вторая 
группа альтернац. рядов согласных фонем 
(§ 1225). Третья группа альтернац. рядов соглас
ных фонем (§ 1226).

Альтернационные ряды гласных фонем
(§ 1227–1231) ............................................................... 508

Общая характеристика (§ 1227). Две группы аль
тернац. рядов гласных фонем (§ 1228). Четыре 
типа соотношения основ в формах словоизмене
ния (§ 1229). Первая группа альтернац. рядов 
гласных фонем (§ 1230). Вторая группа альтернац. 
рядов гласных фонем (§ 1231).

УДАРЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (§ 1232–
1269) ............................................................................. 511

Общая характеристика. Акцентные типы сущест
вительных. Существительные с нерегулярными 
акцентными характеристиками. Таблица акцент
ных типов существительных (§ 1232).

Акцентный тип А (неподвижное ударение на одном 
и том же слоге основы во всех словоформах: знак, 
знака, знаку, знак, знаком, о знаке; знаки, знаков, 
знакам, знаки, знаками, о знаках) (§ 1233) ................ 512

Акцентный тип В (неподвижное ударение на флек
сии во всех словоформах: стол, столу, столы, 
столам; ступня, ступне, ступни, ступням) 
(§ 1234–1238) ............................................................... 512

Существительные I склонения (§ 1235–1237)........... 513

Мужской род (§ 1235–1236) ................................ 513

Слова с односложной основой (§ 1235); с неодно
сложной основой (§ 1236).

Средний род (§ 1237) ..................................................515

Существительные II склонения (§ 1238) ................... 515

Акцентный тип В1 (ударение на основе в форме 
им. п. мн. ч. и на флексии во всех остальных фор
мах: конь, коню, кони, коням) (§ 1239–1240) ............. 516
Существительные I скл. муж. и сред. р. (§ 1239), 
II скл. с односложной и неодносложной основой 
(§ 1240).

Акцентный тип В2 (ударение на основе в формах 
вин. п. ед. ч., им. и вин. п. мн. ч., в остальных фор
мах ед. и мн. ч. — ударение на флексии: гopа, горе, 
гору, горы, гором) (§ 1241).......................................... 517

Акцентный тип С (ударение на основе во всех фор
мах ед. ч. и на флексии во всех формах мн. ч.: дом, 
дому, дома, домам; зеркало, зеркалу, зеркала, зер-
калам) (§ 1242–1250) ................................................... 517

Мужской род (§ 1243–1249) ....................................... 517

Слова с односложной основой (§ 1243–1245) ..........517
Слова с флексией |а| (орфогр. а и я) в форме 
им. п. мн. ч.: луг — луга (§ 1243), слова с флексией 
|и| (орфогр. и и ы) в им. п. мн. ч.: тыл — тылы
(§ 1244), ряд слов, имеющих вариантные формы 
им. п. мн. ч. с безударной флексией |и| и ударной 
флексией |а|: годы и года (§ 1245).

Слова с неодносложной основой (§ 1246–
1249) .............................................................................519

С ударением в им. п. ед. ч. на первом слоге осно
вы: доктор — доктора (§ 1246); с вариантными 
формами им. п. мн. ч.: китель — кителя и кители
(§ 1247); с ударением на среднем слоге основы: 
директор — директора (§ 1248); отдельные слова 
(§ 1249).

Средний род (§ 1250).................................................. 521

Акцентный тип C1 (ударение на основе в формах 
ед. ч. и в им. п. мн. ч. и ударение на флексии во 
всех косвенных падежах мн. ч.: зуб, зубу, зубы, зу-
бам) (§ 1251–1253) ...................................................... 521

Существительные I скл.: муж. р. с односложной и 
неодносложной основой; сред. р. (§ 1251); суще
ствительные III скл. жен. р. с односложной и не
односложной основой (§ 1252); существительные 
II скл. (§ 1253).

Акцентный тип D (ударение на флексии в формах 
ед. ч. и ударение на основе в формах мн. ч.: лист, 
листу, листья, листьям; труба, трубе, трубы, 
трубам) (§ 1254–1256)................................................ 523

Существительные муж. р. I и II скл. (§ 1254). Су
ществительные сред. р. (§ 1255). Существитель
ные жен. р. (§ 1256).

Акцентный тип D1 (ударение на флексии во всех 
формах ед. ч., кроме формы вин. п., и на основе в 
форме вин. п. ед. ч. и во всех формах мн. ч.: душа,
душе, душу, души, душам) (§ 1257) ............................ 524

Акцентные типы существительных pluralia 
tantum (§ 1258) ............................................................ 525

Нерегулярные акцентные характеристики
(§ 1259–1265)............................................................... 525

Существительные с разноместным ударением 
основ в формах ед. и мн. ч.: колос — колосья
(§ 1259). Существительные с разноместным уда
рением основ в пределах парадигмы ед. или мн. ч. 
(перёд — переду; масла — масел) (§ 1260). Суще
ствительные III скл. с беглой гласной типа рожь
(§ 1261); существительные грудь, ось (§ 1262); 
существительные III скл. типа Русь, глушь
(§ 1263). Ударение существительного дитя (1264). 
Ударение существительных дети и люди (§ 1265).

Особые явления в ударении (§ 1266–1269) ........... 526

Перемещение ударения на флексию у некоторых 
существительных I и III скл. в предл. п. ед. ч. в 
соединении с предлогами в и на (на ветру, в глу-
би) (§ 1266). Перенос ударения на предлог: общие 
закономерности (§ 1267); списки слов (§ 1268). 
Перенос ударения на флексию в сочетаниях с 
числительными (§ 1269).

МЕСТОИМЕНИЕСУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
(§ 1270–1293) ...................................................... 531

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (§ 1270–1271) ...... 531
Определение местоимения как части речи; группы 
местоимений (§ 1270). Местоимения как разряд 
указательных слов; основания для выделения 
местоименийсуществительных в особую часть 
речи (§ 1271).

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯСУЩЕСТВИ-
ТЕЛЬНЫЕ (§ 1272–1282) ......................................... 531
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Состав и значения личных местоиме
нийсуществительных (§ 1272). Категория рода у 
местоименийсуществительных я, ты (§ 1273) и 
он (она, оно) (§ 1274). Отношение к одушевленно
сти/неодушевленности (§ 1275). Категория числа у 
местоименийсуществительных (§ 1276). Значения 
форм ед. ч. местоимений я, ты, он (она, оно) 
(§ 1277). Значения мн. ч. местоимений мы
(§ 1278), вы (§ 1279), они (§ 1280). Склонение 
местоимений я, ты, мы и вы. Видоизменение 
основ. Фонемный состав флексий. Парадигмы 
(§ 1281). Склонение местоимения он. Видоизме
нение основы. Фонемный состав флексий. Пара
дигмы (§ 1282).

ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕСУЩЕСТ-
ВИТЕЛЬНОЕ себя (§ 1283–1284) ............................ 536

Значение и морфологические категории место
имения себя (§ 1283). Склонение. Употребление 
отдельных падежных форм (§ 1284).

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯСУ-
ЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ (§ 1285–1287)........................ 537

Значение слов кто, что. Категория рода. Отноше
ние слов кто, что к одушевленности/неодушев-
ленности, их противопоставление по признаку 
личности/неличности (§ 1285). Отношение к кате
гории числа; синтаксическое выражение противо
поставления по числу. Вопросительные место
имения в относительном употреблении (§ 1286). 
Склонение вопросительных местоименийсуще-
ствительных. Видоизменение основ. Фонемный 
состав, флексий. Парадигмы (§ 1287).

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕНИЯСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
(§ 1288–1292) ............................................................... 538

Значения и морфемный состав; категории рода и 
числа (§ 1288). Категория рода (§ 1289). Противо
поставленность по признаку личности/неличности 
(§ 1290). Синтаксическое выражение противопос
тавленности по числу (§ 1291). Склонение. Упот
ребление форм местоимений никто и ничто
(§ 1292).

Ударение местоименийсуществительных (§ 1293) . 539

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (§ 1294–1365) ....... 540

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (§ 1294)................. 540

Определение имени прилагательного. Классифи
кации прилагательных (§ 1294).

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (§ 1295–1302) ...................... 541

Качественные прилагательные: общая характери
стика (§ 1295). Относительные прилагательные; 
общая характеристика и внутренняя классифика
ция: собственноотносительные, порядковые и 
местоименные прилагательные (§ 1296). Класси
фикация и характер лексических значений место
именных прилагательных (§ 1297). Условность 
семантической границы между качественными и 
относительными прилагательными (§ 1298). Каче
ственные значения прилагательных притяжатель
ных (§ 1299), порядковых (§ 1300) и местоимен
ных (§ 1301). Колебания грамматических границ 
между качественными и относительными прила
гательными (§ 1302).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПРИ
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(§ 1310).
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1314)............................................................................. 548
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нотвердую согласную (§ 1311); с основой на 
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(§ 1321). Склонение прилагательного один
(§ 1322). Склонение прилагат. наш, ваш (§ 1323). 
Склонение притяжательных прилагательных с 
основой на ин, нин (§ 1324).

Вторая разновидность местоименного скло
нения (§ 1325) ..............................................................554
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Общая характеристика. Синтаксические функции 
кратких форм прилагательных (§ 1329). Значения 
кратких форм прилагательных (§ 1330). Ограни
чения в образовании кратких форм (§ 1331). Окка
зиональные образования (§ 1332). Отрыв краткой 
формы от парадигмы прилагательного (§ 1333). 
Прилагательные, имеющие и полные и краткие 
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ий (§ 1335), ой (§ 1336). Прилагательные, имею
щие только полные формы (§ 1337). Прилагатель
ные, имеющие только краткие формы (§ 1338).

Соотношение основ полных и кратких прила
гательных (§ 1339–1341) ........................................... 560
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прилагат. муж. р. (§ 1340).
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кратких прилагательных (§ 1341) .......................... 561

ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ (КОМ
ПАРАТИВ) (§ 1342–1350) .......................................... 562

Общая характеристика (§ 1342). Образование 
сравнительной степени с морфами ее и ей
(§ 1343). Ограничения в образовании форм с мор
фами ее и ей, определяющиеся факторами се
мантическими (§ 1344), структурными (§ 1345) и 
акцентологическими (§ 1346). Формы сравнитель
ной степени с морфом е (§ 1347). Формы сравни
тельной степени прилагательных с основой на |т| и 
|с3т| (§ 1348). Формы сравнительной степени с 
морфом ше (§ 1349). Дублетные и вариантные 
формы сравнительной степени. Образования с 
приставкой по типа поменьше, получше (§ 1350).

УДАРЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (§ 1351–1365) 565

Ударение в полных формах (ударение на основе во 
всех падежных формах ед. и мн. ч., акц. тип А; ударение 
на флексии во всех формах ед. и мн. ч., акц. тип В) 
(§ 1351)................................................................................... 565

Ударение прилагательных местоименного и
притяжательного склонений (§ 1352) .................... 566

Ударение в кратких формах (акцентные подтипы; 
колебания ударения) (§ 1353)............................................... 566

Акцентные типы прилагательных по соотно
шению неконечного и конечного ударения в
полных в кратких формах (§ 1354–1364) ............... 566

Обзор акцентных типов. Таблица (§ 1354). Ак
центный тип А/А (неподвижное ударение на ос
нове во всех формах: русый, рус, руса, русо, русы) 
(§ 1355). Акцентный тип А/С (ударение на флек
сии в краткой форме жен. р. при ударении на 
основе во всех остальных формах: робкий, робок, 
робка, робко, робки) (§ 1356). Акцентный тип В/С 
(ударение на флексии во всех полных формах и в 
краткой форме жен. р., на основе — в остальных 
кратких формах: босой, бос, бocа, босо, босы) 
(§ 1357). Акцентный тип А/В (ударение на основе 
во всех полных формах и на флексии — во всех 
кратких формах; в краткой форме муж. р. услов
ное ударение на флексии: лёгкий, лёгок, легка, 
легко, легки) (§ 1358). Акцентный тип В/В (непод
вижное ударение на флексии во всех полных и 
кратких формах, в краткой форме муж. р. услов
ное ударение на флексии: смешной, смешон, 
смешна, смешно, смешны) (§ 1359).

Колебания ударения в кратких формах прилага
тельных (§ 1360–1364)................................................ 568

Колебание ударения в краткой форме жен. р. по 
акц. типам А/А и А/С (властный, властен, власт-
на и властна, властно, властны) (§ 1360). Коле
бание ударения в краткой форме мн. ч. по акц. 
типам А/С и А/С1 (бедный, беден, бедна, бедно, 
бедны и бедны) (§ 1361). Колебание ударения в 
краткой форме мн. ч. по акц. типам В/С и B/C1

(густой, густ, густа, густо, густы и густы) 
(§ 1362). Колебание ударения в краткой форме 
мн. ч. по акц. типам А/В и А/В1 (свежий, свеж, 
свежа, свежо, свежи и свежи) (§ 1363). Колеба
ния ударения в краткие формах сред. p. и мн. ч. по 
акц. типам А/С и А/В (белый, бел, бела, бело и 
бело, белы и белы) (§ 1364).

Ударение в формах сравнительной степени
(§ 1365) ........................................................................

572

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (§ 1366–1383)............ 573

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (§ 1366–1368) ...... 573

Определение. Числительное как часть речи в его 
отношении к счетным словам других частей речи. 
Лексикограмматические разряды числительных 
(§ 1366). Деление числительных по их составу. 
Имена существительные с количественным значе
нием в их отношении к числительным (§ 1367). 
Счетноместоименное прилагательное один в его 
отношении к количественным числительным 
(§ 1368).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ЧИС
ЛИТЕЛЬНОГО (§ 1369–1372) ................................. 575

Категории падежа и рода. Избирательная сочетае
мость собирательных числительных (§ 1369). 
Обозначение одушевленности или неодушевлен
ности (§ 1370). Отношение к категории числа 
(§ 1371). Субстантивация числительных (§ 1372).

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
(§ 1373–1380)............................................................... 577

Типы склонения числительных (§ 1373).

СКЛОНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИ
ТЕЛЬНЫХ (§ 1374–1378)........................................... 577

Склонение числительных два, три, четыре
(§ 1374). Склонение числительных от пяти до 
десяти и числительных на дцать и десят
(§ 1375). Склонение числительных двести, три-
ста и числительных на сот (§ 1376). Склонение 
числительных сорок, девяносто, сто, полтора и 
полтораста (§ 1377). Склонение составных чис
лительных (§ 1378).

СКЛОНЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ И НЕОПРЕ
ДЕЛЕННОКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬ
НЫХ (§ 1379) .............................................................. 579

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ С ПРЕД
ЛОГОМ по (§ 1380) .................................................... 579

УДАРЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ (§ 1381–1383) ....... 580

Акцентные типы (§ 1381). Числительные с нере
гулярными акцентными характеристиками
(§ 1382). Перенос ударения на предлог (§ 1383).

ГЛАГОЛ (§ 1384–1644)...................................... 582
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (§ 1384–1385)....... 582

Значение глагола как части речи; классы глаголь
ных форм; морфологические категории глагола 
(§ 1384). Связь морфологических категорий с 
лексикограмматическими разрядами глагола и 
лексическими значениями слов (§ 1385).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛА
ГОЛА (§ 1386–1548)................................................... 583

КАТЕГОРИЯ ВИДА (§ 1386–1454) ........................... 583

Общая характеристика (§ 1386–1392) .................... 583

Грамматическое значение, выражаемое сов. и 
несов. видом глагола. Понятие предела действия. 
Понятие результата, достигнутого действием, как 
частного случая предела действия. Завершение 
становления состояния как выражение достиже
ния предела. Временной характер предела дейст
вия. Глаголы с предельным и непредельным зна
чением основ (§ 1386). Понятие видовой пары. 
Понятие лексикограмматических разрядов пре
дельных и непредельных глаголов. Несоотноси
тельные глаголы несов. и сов. вида (§ 1387). Вид 
как несловоизменительная грамматическая кате
гория (§ 1388). Способы образования видовой 
пары: перфективация, имперфективация, суппле
тивизм. Понятия чистовидового префикса и видо
образующего суффикса (§ 1389). Образование 
видовой пары у многозначных глаголов (§ 1390). 
Понятие двувидового глагола (§ 1391). Понятие 
«способа глагольного действия» (1392).

Система видовых пар (§ 1393–1412) ....................... 586

Общая характеристика (§ 1393).

Перфективация: видовая пара «беспрефиксный 
глагол несов. вида — префиксальный глагол 
сов. вида» (делать — сделать) (§ 1394–1396) ......... 586

Общая характеристика (§ 1394).

Префиксальные видовые пары (§ 1395–1396) ..........586

Пары с чистовидовыми префиксами (§ 1395). Ва-
риативные префиксальные образования (§ 1396).

Имперфективация (§ 1397–1403) ............................... 588

Общая характеристика (§ 1397).

Имперфективация глаголов сов. вида, содержа
щих префикс (переписать — переписывать, 
опошлить — опошлять, расщедриться —
расщедриваться) (§ 1398–1402) ........................ 589

Две разновидности имперфективации: 1) импер
фективация префиксальносуффиксальных и пре
фиксальносуффиксальнопостфиксальных глаго
лов сов. вида, мотивированных словами других 
частей речи (опошлить — опошлять); 2) импер
фективация префиксальных глаголов сов. вида, 
мотивированных беспрефиксными глаголами 
несов. вида (разрисовать — разрисовывать). 
Понятие вторичной имперфективации (§ 1398). 
Типы видовых пар, образующихся имперфектива
цией отыменных префиксальносуффиксальных и 
префиксальносуффиксальнопостфиксальных гла-
голов (§ 1399). Типы видовых пар при вторичной 
имперфективации (§ 1400). Вторичная имперфек
тивация глаголов сов. вида с чистовидовым пре
фиксом (§ 1401). Вариативные образования глаго
лов несов. вида (§ 1402).

Имперфективация беспрефиксных глаголов 
сов. вида (решить — решать) (§ 1403).................... 590

Видовые пары глаголов движения (§ 1404–1405).... 590
Глаголы неоднонаправленного движения, не обра
зующие видовых пар (§ 1404). Глаголы однона
правленного движения; образование вторичных 
имперфективов (§ 1405).

Двувидовые глаголы (§ 1406–1407) .......................... 591
Определение понятия. Отношение к словоизмени
тельным классам. Формы, в которых двувидовые 
глаголы могут быть употреблены как в сов., так и 
в несов. виде. Установление видового значения 
таких форм. Формы, различающие видовое значе
ние в двувидовом глаголе. Сочетания с фазовыми 
глаголами. Контексты с неясным значением дву
видового глагола (§ 1406). Префиксальные и суф
фиксальные образования от двувидовых глаголов. 
Префиксация. Суффиксация (§ 1407).

Глаголы, несоотносительные по виду (§ 1408–
1412)............................................................................. 592

Несоотносительные глаголы несов. вида 
(§ 1408–1410) ...............................................................592

Определение понятия. Зависимость от семантики 
глагола. Семантические классы несоотноситель
ных глаголов несов. вида: связочные и полусвя
зочные глаголы; глаголы, означающие различные 
отношения между кемчемл.; модальные глаголы; 
глаголы мысли, интеллектуального состояния; 
глаголы эмоционального отношения; глаголы 
обладания и принадлежности; существования; 
положения в пространстве; глаголы со знач. 

(
быть 

видимым в каком цвете
)
; со знач. 

(
испускать, изда

вать чтолибо
)
; глаголы, означающие природные 

физические процессы; глаголы со знач. воспри
ятия органами чувств; физических и психологиче
ских состояний; непроизвольного звучания; гла
голы, называющие не направленные на заверше
ние занятия; многоактные глаголы; глаголы, озна
чающие проявление свойств; глаголы, означаю
щие постоянный физический недостаток; глаголы 
со значением умения, способности; активно про
изводимого звучания и говорения; глаголы дви
жения (§ 1408); традиционно несоотносительные 
глаголы (§ 1409); несоотносительные глаголы, 
описываемые в «Способах действия» (§ 1410).
Несоотносительные глаголы сов. вида 
(§ 1411–1412) ...............................................................595

Определение понятия (§ 1411). Отношение к ви
довой парности (§ 1412).

Способы глагольного действия (§ 1413–1436) ..... 596

Общая характеристика (§ 1413–1414) ....................... 596
Определение понятия. Формальное выражение, 
связь с категорией вида (§ 1413). Система спосо
бов действия (§ 1414).

Временные способы действия (§ 1415–1420) ........... 596
Глаголы начинательного способа действия. Две 
разновидности начинательности — начального 
фазиса действия и начала действия, нечленимого 
на фазисы. Начинательность первого типа, ее 
формальное выражение, семантика мотивирую
щих основ (§ 1415). Начинателыюсть второго 
типа, ее формальное выражение, семантика моти
вирующих основ (§ 1416). Отношение начинатель-
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ного способа действия к видовой парности  
(§ 1417). Глаголы ограничительного способа дей
ствия (§ 1418). Глаголы длительноограничитель-
ного способа действия (§ 1419). Финитивный 
способ действия (§ 1420).

Количественновременные способы действия 
(§ 1421–1430) ............................................................... 598

Способы действия глаголов, означающих 
одноактность или краткость (§ 1421–1423) ..............598

Глаголы одноактного способа действия (§ 1421). 
Уменьшительносмягчительный способ действия: 
уменьшительная разновидность (§ 1422), смягчи
тельная разновидность (§ 1423).

Способы действия глаголов, означающих 
длительность или неоднократную повторяе
мость (§ 1424–1430) ....................................................600

Глаголы многократного (§ 1424), прерыви
стосмягчительного (§ 1425), длительносмягчи-
тельного (§ 1426), длительнодистрибутивного 
(§ 1427), сопроводительного (§ 1428), интенсив
нократного (§ 1429), многократнодистрибутив-
новзаимного способов действия (§ 1430).

Специальнорезультативные способы действия 
(§ 1431–1436) ............................................................... 601

Общая характеристика (§ 1431). Способы дейст
вия: терминативный (§ 1432); завершительный 
(комплетивный) (§ 1433); интенсивнорезульта-
тивный (§ 1434); накопительносуммарный 
(§ 1435); распределительный, или дистрибутив
ный (§ 1436).

Употребление видов (§ 1437–1454) ......................... 604

Вступительные замечания (§ 1437)............................ 604

Типы ситуаций, передающихся при участии гла
гольного вида (§ 1438–1454) ...................................... 605

Ситуация единичного (неповторяющегося) 
конкретного действия. Конкретнопроцес-
сный (несов. вид) и конкретнофактический 
(сов. вид) типы употребления видов (§ 1438–
1444) .............................................................................

605

Общая характеристика конкретнопроцессного и 
конкретнофактического типов употребления 
видов (§ 1438). Сочетание нескольких глаголов 
для выражения последовательности фактов 
(сов. вид) и одновременности процессов (не
сов. вид) (§ 1439). Разновидности употребления: 
потенциальная (§ 1440), конативная (§ 1441), пер
фектная (наличного результата) (§ 1442), суммар
ная (§ 1443), подчеркнутодлительная (§ 1444).

Ситуация повторяющегося действия. Неог
раниченнократный (несов. вид) и на-
гляднопримерный (сов. вид) типы употреб
ления видов (§ 1445–1447) ................................ 608

Неограниченнократный тип употребления 
(§ 1445). Нагляднопримерный тип употребления 
(§ 1446). Потенциальные разновидности этих 
типов употребления (§ 1447).

Ситуация постоянного отношения. Употреб
ление несов. вида при выражении ситуации 
постоянного отношения (§ 1448) ...............................610

Ситуация обобщенного факта. Обобщен
нофактический тип употребления не-
сов. вида (§ 1449–1453)...............................................611

Общая характеристика (§ 1449). Разновидности: 
негативная (§ 1450), ограниченнократная 
(§ 1451), перфектная (§ 1452), со знач. «аннулиро
ванного результата» (§ 1453). Типы употребления 
глаголов сов. и несов. вида и разновидности этих 
типов; таблица (§ 1454).

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА И РАЗРЯДЫ ПЕРЕХОД
НЫХ И НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ (§ 1455–
1471)............................................................................. 613

Общая характеристика (§ 1455–1456) ................... 613

Содержание, выражаемое категорией залога. Кон
струкции актива и пассива как синтаксические 
средства выражения залога. Морфологические 
средства выражения залога (§ 1455). Понятие 
переходного и непереходного глагола. Понятие 
возвратного глагола (§ 1456).

Переходные и непереходные глаголы (§ 1457–
1459)............................................................................. 614

Признак и переходных глаголов. Признаки непе
реходных глаголов (§ 1457). Переходные глаголы, 
управляющие именем в род. п. (§ 1458). Лексиче
ские значения переходных и непереходных глаго
лов (§ 1459).

Залог (§ 1460–1467).................................................... 615

Определение собственно залогового противопос
тавления. Выражение залогового противопостав
ления: выражение страдат. залога формой причас
тия (§ 1460) и формой возвратного глагола на ся
(§ 1461). Связь категории залога и категории вида 
(§ 1462). Категория залога как грамматическая 
категория смешанного типа (§ 1463). Глаголы 
действительного залога. Несоотносительные гла
голы действительного залога (§ 1464). Трехчлен
ные и двучленные конструкции страдательного 
залога. Понятие тв. п. со знач. действующего 
субъекта (§ 1465). Двучленные конструкции стра
дат. залога (§ 1466). Значение состояния у глаго
лов сов. вида страдат. залога, выраженных формой 
краткого страдат. причастия (§ 1467).

Возвратные глаголы действительного залога
(§ 1468–1471)............................................................... 617

Возвратные глаголы с постфиксом ся нестрада
тельного значения как различные лекси
кограмматические разряды непереходных пост
фиксальных глаголов (§ 1468). Глаголы, мотиви
рованные переходными глаголами: 1) собствен
новозвратные глаголы; 2) глаголы взаим
новозвратного значения; 3) глаголы косвен
новозвратного значения; 4) глаголы актив
нобезобъектного значения; 5) глаголы характери
зующекачественного значения; 6) глаголы обще
возвратного значения; 7) побочновозвратные 
глаголы (§ 1469). Возвратные глаголы, мотивиро
ванные непереходными глаголами (§ 1470). Воз
вратные глаголы, не соотносительные с глаголами 
без постфикса ся (§ 1471).

КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ (§ 1472–1489) .......... 618
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Общая характеристика (§ 1472).............................. 618

Определение. Формальные характеристики. Кате
гориальные значения изъявительного, повели
тельного и сослагательного наклонений. Основ
ные противопоставления в системе наклонений 
(§ 1472).

Изъявительное наклонение (§ 1473–1474)............. 619

Специфика категориального значения изъяви
тельного наклонения. Переносное употребление: в 
знач. побудительности (§ 1473) и сослагательно
сти (§ 1474).

Повелительное наклонение (§ 1475–1487)....................... 620

Формы повелительного наклонения. Два основ
ных способа образования форм 2 л. ед. ч. (§ 1475). 
Образование формы 2 л. ед. ч. от глаголов VIII 
кл. с основой на |aj| и от изолированных глаголов 
(§ 1476). Ограничения в образовании форм 2 л. 
ед. ч. (§ 1477). Образование форм 2 л. мн. ч. 
(§ 1478) и форм совместного действия (§ 1479). 
Формализованные сочетания, выражающие побу
ждение, обращенное к 3 л. ед. и мн. ч. (§ 1480). 
Экспрессивные оттенки форм. 2 л. повелит. накл. 
глаголов сов. и несов. вида (§ 1481). Употребле
ние форм повелит. накл. глаголов сов. вида в зна
чении «обратного побуждения» (§ 1482). Упот
ребление форм повелит. накл. отдельных глаголов 
в значении междометий и модальных частиц 
(§ 1483). Употребление форм повелит. накл. в 
значениях: желательности, долженствования, 
вынужденности, невозможности или неограни
ченной возможности осуществления действия 
(§ 1484). Употребление форм совместного дейст
вия (§ 1485). Употребление формализованных 
сочетаний с частицами пусть, пускай (§ 1486). 
Формы, совпадающие с формой 2 л. ед. ч. пове
лит. накл. (§ 1487).

Сослагательное наклонение (§ 1488–1489)............ 325

Формальная характеристика (§ 1488). Значение 
форм сослагат. накл. и их употребление (§ 1489).

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ (§ 1490–1515) ................... 626

Система форм времени (§ 1490–1494) .................... 626

Общая характеристика. Формальное выражение 
категории времени (§ 1490). Способы образования 
форм времени и отношение форм времени к изъя
вительному наклонению (§ 1491). Формы настоя
щего времени (§ 1492). Формы будущего времени 
(§ 1493). Формы прошедшего времени (§ 1494).

Категориальные значения форм времени
(§ 1495–1498) ............................................................... 628

Понятие грамматической точки отсчета при опре
делении категориальных значений форм времени. 
Отношение этой точки отсчета к моменту речи 
или какомулибо иному моменту объективного 
времени (§ 1495). Категориальные значения про
тивопоставленных друг другу рядов форм време
ни (§ 1496). Категориальное значение формы 
прош. вр. глаголов несов. и сов. вида (§ 1497). 
Отношения форм будущего сложного и будущего 
простого с точки зрения их категориального зна
чения (§ 1498).

Употребление форм времени (§ 1499–1515) .......... 630

Общая характеристика прямого и переносного 
употребления форм времени (§ 1499).

Употребление форм настоящего времени (§ 1500–
1506)............................................................................. 630

Прямое употребление, разновидности прямого 
употребления: настоящее актуальное (§ 1500); 
настоящее неактуальное: наст. время постоянного 
действия (§ 1501) и настоящее абстрактное 
(§ 1502). Периферийные типы употребления: на
стоящее изобразительное (описательное) (§ 1503) 
и настоящее комментирующее (§ 1504). Перенос
ное употребление. Типы переносного употребле
ния: настоящее историческое (§ 1505), настоящее 
при обозначении будущих действий: настоящее 
время намеченного действия и настоящее время 
воображаемого действия (§ 1506).

Употребление форм прошедшего времени 
(§ 1507–1511)............................................................... 632

Прошедшее время глаголов сов. вида. Прямое 
употребление: перфектное (§ 1507) и аористиче
ское (§ 1508). Переносное употребление: при 
обозначении будущих действий и в контексте 
абстрактного настоящего (§ 1509). Прошедшее 
время глаголов несов. вида. Прямое и переносное 
употребление (§ 1510). Употребление форм 
прош. вр. многократного способа действия 
(§ 1511).

Употребление форм будущего времени (§ 1512–
1514)............................................................................. 634

Будущее простое. Прямое употребление: обозначе
ние конкретного единичного действия; повторяю
щегося и обычного действия: настоящего абстракт
ного; невозможности осуществления действия и 
момент речи (§ 1512); переносные употребления 
(§ 1513). Будущее сложное: прямое и переносное 
употребления: в контексте абстрактного настояще
го; с модальным оттенком предположительного 
допущения; постоянной готовности к осуществле
нию действия, долженствования; для выражения 
обычного действия в прошлом (§ 1514).

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА (§ 1516–1527) .......................... 636

Общая характеристика (§ 1516).

Личные формы (§ 1517–1519) ................................. 636

Способы образования. Личные формы наст. вре
мени и будущего простого (§ 1517). Ограничения 
в образовании личных форм наст. и будущего 
времени (§ 1518). Личные формы повелит. накло
нения (§ 1519).

Категориальные значения и употребление личных 
форм (§ 1520–1527)..................................................... 637

Категориальные значения личных форм изъявит. 
наклонения (§ 1520). Употребление форм 1 лица 
ед. и мн. ч. (§ 1521), 2 л. ед. (§ 1522) и мн. ч. 
(§ 1523), 3 л. ед. (§ 1524) и мн. ч. (§ 1525). Катего
риальные значения личных форм повелит. накло
нения (§ 1526). Употребление форм 2 л. ед. ч. 
(§ 1527).

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА (§ 1528–1530)........................ 640

Общая характеристика (§ 1528). Значение форм 
ед. и мн. ч. в их отношении к единичности и мно
жественности (§ 1529). Употребление форм мн. ч. 
(§ 1530).
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КАТЕГОРИЯ РОДА (§ 1531) ..................................... 641

Общая характеристика. Значение форм муж., жен. 
и сред. р. Форма сред. р. при обозначении дейст
вия как безличного (§ 1531).

ВЗАИМНЫЕ СВЯЗИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛА (§ 1532–1548) ................... 641

Общая характеристика (§ 1532). Связь категорий 
наклонения и времени (§ 1533); вида и времени 
(§ 1534); лица и рода, лица и числа (§ 1535); на
клонения и лица (§ 1536); вида и залога (§ 1537); 
вида и наклонения (§ 1538); вида и лица (§ 1539); 
времени и лица (§ 1540); залога и лица (§ 1541); 
залога и наклонения (§ 1542); залога и времени 
(§ 1543); наклонения и числа (§ 1544); наклонения 
и рода, времени и рода (§ 1545); вида и числа, 
залога и числа, вида и рода, залога и рода (§ 1546). 
Формы глагола с точки зрения совмещения в них 
разных морфологических категорий (§ 1547). 
Противопоставления глагольных формальных 
показателей с точки зрения выражения ими раз
ных морфологических категорий (§ 1548).

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛА (§ 1549–1575) 646

Общая характеристика (§ 1549).

СПРЯЖЕНИЕ (§ 1550–1551)...................................... 647

Первое и второе спряжения, системы их флексий 
(§ 1550). Распределение глаголов по спряжениям в 
зависимости от конечной согласной основы 
наст.буд. вр. (§ 1551).

СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ ГЛАГО
ЛОВ (§ 1552–1575) ...................................................... 647

Основания для классификации. Типы соотноше
ния основ прош. вр. и наст.буд. вр. (§ 1552). Об
разование форм у глаголов разных классов и под
классов (§ 1553).

Первый словоизменительный класс (§ 1554–
1555) ............................................................................. 648

Показатель класса. Подклассы (§ 1554). Парадиг
мы (§ 1555).

Второй словоизменительный класс (§ 1556–
1557) ............................................................................. 651

Показатель класса. Состав класса (§ 1556). Пара
дигмы (§ 1557).

Третий словоизменительный класс (§ 1558–
(1559) ............................................................................ 651

Показатель класса. Состав класса (§ 1558). Пара
дигмы (§ 1569).

Четвертый словоизменительный класс (§ 1560–
1561) ............................................................................. 652

Показатель класса. Состав класса. Вариантные 
формы (§ 1560). Парадигмы (§ 1561).

Пятый словоизменительный класс (§ 1562–
1563) ............................................................................. 653

Показатель класса. Подклассы. Вариантные фор
мы (§ 1562). Парадигмы (§ 1563).

Шестой словоизменительный класс § 1564–
1565) ............................................................................. 657

Показатель класса. Подклассы (§ 1564). Парадиг
мы (§ 1565).

Седьмой словоизменительный класс (§ 1566–
1567).............................................................................

658

Показатель класса. Подклассы (§ 1566). Парадиг
мы (§ 1567).

Восьмой словоизменительный класс (§ 1568)...... 658
Показатель класса. Парадигмы (§ 1568).

Девятый словоизменительный класс (§ 1569–
1570)............................................................................. 659

Показатель класса. Подклассы (§ 1569). Парадиг
мы (§ 1570).

Десятый словоизменительный класс (§ 1571–
1572)............................................................................. 660

Показатель класса. Подклассы (§ 1571). Парадиг
мы (§ 1572).

Изолированные глаголы (§ 1573–1574)................. 662
Группы изолированных глаголов; образование 
форм; соотношение основ (§ 1573). Парадигмы 
(§ 1574).

Соотношение формообразующих основ глаго
ла: основы прош. вр. и основы наст. вр.
(§ 1575) ........................................................................ 664

АТРИБУТИВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА: ПРИ
ЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ (§ 1576–1593) ......... 664

Общая характеристика атрибутивных форм 
(§ 1576).

Причастие (§ 1577–1578) .......................................... 665

Общая характеристика (§ 1577–1579) ....................... 665
Определение. Причастия наст. и прош. времени 
(§ 1577). Причастия действительные и страдатель
ные. Краткие формы страдательных причастий 
(§ 1578). Адъективные значения причастий 
(§ 1579).

Образование причастий (§ 1580–1588) ..................... 666
Общая характеристика (§ 1580).
Причастия настоящего времени (§ 1581–
1583) .............................................................................

666

Образование действительных причастий наст. 
времени. Вариантные формы. Ограничения в 
образовании действит. причастий наст. вр. 
(§ 1581). Образование страдательных причастий 
наст. времени. Краткие формы страдат. причастий 
(§ 1582). Ограничения в образовании страдат. 
причастий наст. вр. (§ 1583).
Причастия прошедшего времени (§ 1584–
1588) .............................................................................

668

Образование действительных причастий прош. 
времени. Вариантные формы (§ 1584). Образова
ние страдательных причастий прош. времени 
Вариантные формы (§ 1585). Краткие формы 
страдат. причастий прош. вр. (§ 1586). Причаст
ные предикативы на но и то, их значение и 
употребление (§ 1587). Глаголы, не образующие 
страдат. причастий прош. вр. или образующие их 
редко (§ 1588 ).

Деепричастие (§ 1589–1593)..................................... 672

Общая характеристика (§ 1589). Деепричастия 
глаголов несов. вида и их образование (§ 1590) 
Ограничения в образовании деепричастий от гла
голов несов. вида (§ 1591) Деепричастия глаголов 
сов. вида и их образование. Вариантные формы 
(§ 1592). Деепричастия глаголов сов. вида, обра
зующиеся с суф. а (§ 1593).
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ИНФИНИТИВ (§ 1594–1595) ..................................... 674

Инфинитив как исходная форма глагольной пара
дигмы; флексии инфинитива (§ 1594). Основы 
инфинитива (§ 1595).

АЛЬТЕРНАЦИОННЫЕ РЯДЫ ФОНЕМ В ГЛА
ГОЛЬНЫХ ФОРМАХ (§ 1596–1606)......................... 675

Альтернационные ряды согласных фонем
(§ 1596–1601) ............................................................... 675

Четыре группы альтернационных рядов согласных 
фонем (§ 1596). Четыре типа соотношения гла
гольных основ (§ 1597).

Первая группа альтернац. рядов согласных фонем 
(§ 1598) ......................................................................... 676

Вторая группа альтернац. рядов согласных фонем 
(§ 1599). ........................................................................ 676

Третья группа альтернац. рядов согласных фонем 
(§ 1600) ......................................................................... 678
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