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А

абази́ны, -и́н, ед. -и́н, -а, одуш.
аба́к, -а, мн. -и, -ов и аба́ка, -и, мн. аба́ки, 

аба́к □ Архитектурный термин
абака́, -и́ □ Растение 
абве́р, -а □ Разведка и контрразведка в гит-

леровской Германии
абза́ц, -а, мн. -ы, -ев
аборда́ж, -а, мн. -и, -ей
абрико́с, -а, мн. -ы, -ов | Килограмм 

абрико́сов
     ! неправ. род. мн. абрико́с
абсе́нт, -а, в колич. знач. возм. род. 

абсе́нту
аванпо́рт, -а, мн. -ы, -ов
аванпо́ст, -а, мн. -ы, -ов
аванта́ж, -а
авари́йный, -ая, -ое
ава́рия, -и, мн. -ии, -ий
ава́ры, ава́р и ава́ров, ед. ава́р, -а, одуш.
авгу́р, -а, мн. -ы, -ов, одуш.                 
а́вгуст, -а, мн. -ы, -ов                            
а́вгустовский, -ая, -ое и допуст. 

августо́вский, -ая, -ое | «Майская 
кипень опала, забылась, Таволга 
а́вгустовская поломана.» Д. Голубков, Не 
отрекусь от тебя и не брошу… «За тысячу 
верст В стороне приднепровской — 
Нежаркое солнце Поры августо́вской.» 
Твардовский, За тысячу верст… 

авеню́, нескл. ж
а̀виазаво́д, -а, мн. -ы, -ов
а̀виазаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

а̀виазаводско́й, -а́я, -о́е 
а̀виаконстру́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
а̀виамая́к, -маяка́, мн. -и́, -о́в || у моряков 

формы ед. авиамая́ка, -у, -ом, -е, мн. -и, 
-ов 

а̀виаписьмо́, -а́, мн. -пи́сьма, -пи́сем, 
-пи́сьмам 

а̀виапо́лк, -полка́, предл. об а̀виаполке́, 
в мест. знач. предл. в а̀виаполку́, мн. 
-и́, -о́в

ави́зо, нескл. с □ Финансовый термин
     ! неправ. авизо́
авта́ркия, -и и автарки́я, -и □ Тактика 

хозяйственного обособления страны
авто́бус, -а, мн. -ы, -ов
    ! не рек. устарел. автобу́с | «Бежит, под-

брасывая груз, За автобу́сом автобу́с.» 
Маршак, Почта. 

   || «— А вы испытываете ностальгию по 
той эпохе?  — Наверное, да. Ведь это 
было время первой эмиграции — моих 
отцов и дедов. Тогда говорили „автобу́с“, 
а не „авто́бус“, „библио́тека“, а не 
„библиоте́ка“…» (Литературная газета, 
1989; Беседа с Владимиром Волковым, 
французским литератором) 

а̀втодозво́н, -а
а̀втозаво́д, -а, мн. -ы, -ов
а̀втозаво́дский, -ая, -ое и допуст. 

а̀втозаводско́й, -а́я, -о́е
а̀втоинспе́ктор, -а, мн. -инспектора́, -о́в 

и -инспе́кторы, -ов, одуш.
автока́р, -а, мн. -а́ры, -а́ров и автока́ра, 

-ы, мн. -а́ры, -а́р
автокра́тия, -и
автомати́ческий, -ая, -ое, кратк. ф. и 

сравн. ст. не образ. � Могут исполь-
зоваться кратк. ф. и сравн. ст. прил. 
автомати́чный | Автомати́ческие движе-
ния стали еще автомати́чнее

автомати́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 
-чна, сравн. ст. —ее

а̀втоотве́тчик, -а, мн. -и, -ов
автопо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
а́втор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
автора́лли, нескл. с

АВТОРАЛЛИ
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а̀втошту́рман, -а, мн. -ы, -ов □ Прибор
ага́, аги́, мн. аги́, род. неупотр., ага́м, м, 

одуш.
агами́я, -и □ Безбрачие; отсутствие пола
аге́нт, -а, мн. -ы, -ов, одуш. | «Жил 

огненно-рыжий художник Гоген, Богема, 
а в прошлом — торговый аге́нт.» 
А. Вознесенский, Параболическая бал-
лада

     ! неправ. а́гент | «— Так вот, лю безнейший 
Андрей Дмитрич, — заговорил 
Калакуцкий, .. я хочу вас нанимать, 
или с вами союз заключить.— В каком 
смысле? — спросил Палтусов. .. Да в том, 
сударь мой, что вам надо быть моим 
тайным а́гентом.— Аге́нтом? — пере-
спросил Палтусов, переставив ударение.» 
Боборыкин, Китай-город. «Вайншток 
был убежден, что какие-то люди, кото-
рых он с таинственной лаконичностью и 
со зловещим ударением на первом слоге 
называл "агенты", постоянно за ним сле-
дят.» В. Набоков, Соглядатай

аге́нтство, -а, мн. аге́нтства, аге́нтств
    ! неправ. а́гентство
агѝтпо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
аго́ния, -и, мн. -ии, -ий
агора́, -ы́, мн. агоры́, аго́р, агора́м □ 

Площадь в древнегреческих городах
а̀грого́род, -а, мн. -города́, -о́в
ад, а́да, в мест. знач. предл. в аду́
ада́жио, нареч.; нескл. с
адеква́тный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 

-тна
а́дрес1, -а, мн., адреса́, -о́в | Постоянный 

а́дреc
а̀дрес2, -а, мн. адреса́, -о́в и а́дресы, -ов □ 

Приветствие юбиляру | Поднести а́дрес
а́дрес-календа́рь, а̀дрес-календаря́, мн. 

-и́, -е́й
адъю́нкт-профе́ссор, адъю̀нкт-профе́с-

сора, мн. -профессора́, -о́в, одуш.
аз, аза́, мн. азы́, азо́в □ Название буквы
а́зимут, -а, мн. -ы, -ов
азу́, нескл. с
азы́, азо́в □ Элементарные сведения | Начать 

с азо́в
аи́, нескл. с
аи́р, -а
айва́, -ы́

айма́к, аймака́, мн. -и́, -о́в
айсо́ры, -ов, ед. -о́р, -а, одуш.
ака́фист, -а, мн. -ы, -ов
а̀квапа́рк, мн. -и, -ов 
акр, -а, мн. -ы, -ов
акро́поль, -я, мн. -и, -ей
акрости́х, -а, мн. -и, -ов
     ! не рек. устарел. акро́стих -а, -и, -ов
аксельба́нты, -ов, ед. -а́нт, -а
аку́т, -а, мн. -ы, -ов
акуше́р, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

акушёр, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
акуше́рка, -и, мн. -рки, -рок, одуш.
алеба́стр, -а, в колич. знач. возм. род. 

алеба́стру
алеу́ты, -ов, ед. -у́т, -а, одуш.
а́либи, нескл. с
      ! неправ. али́би
алка́ть, а́лчу, а́лчет и допуст. алка́ю, 

алка́ет, пов. а́лчи (употр. несвободно) и 
алка́й, прич. действ. наст. а́лчущий и 
допуст. алка́ющий, прич. страд. наст. 
алка́емый, деепр. а́лча и алка́я

алкого́ль, -я
 ! неправ. профессион. а́лкоголь | «— Я 

обязан доставить собаку по месту 
назначения. А, может быть, придется 
про́токол составить. (Он так и ска-
зал — „про́токол“.) Возможно, его хозя-
ина а́лкоголь заел. (Так и произнес — 
„а́лкоголь“.)» Г. Троепольский, Белый 
Бим Черное ухо, гл. 7

алконо́ст, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
аллегре́тто, нареч.; нескл. с
алле́гро, нареч.; нескл. с
ало́э, нескл. с
алта́рь, алтаря́, мн. -и́, -е́й
алты́н1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. алты́н □ Старая 
денежная единица (3 коп.)

алты́н2, -а, мн. -ы, -ов □ Старинная 
монета в 3 коп.

алфави́т, -а, мн. -ы, -ов | «В душе встают 
неясные мерцанья, Как будто он на кам-
нях древних плит Хотел прочесть свя-
щенный алфави́т И позабыл понятий 
начертанья.» Волошин, Corona astralis. 
«Обозы тяжелые двигая, Раскинувши 
нив алфави́ты, Вы с детства любимою 

АВТОШТУРМАН
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книгою Как бы на середке открыты.» 
Пастернак, Зима приближается

     ! не рек. алфа́вит
а́лчный, -ая, -ое, кратк. ф. а́лчен, а́лчна, 

а́лчно, а́лчны, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) а́лчнее

а́лый, -ая, -ое, кратк. ф. ал, ала́ и а́ла, 
а́ло, а́лы, сравн. ст. але́е

алыча́, -и́
а́льт, альта́ и допуст. а́льта, мн. альты́, 

-о́в | «Какие скрипки есть в металле!  
Каким альто́м поет бетон! С высоким 
тонким звоном стали Сплетен железа гул-
кий звон.» А. Безыменский, Трагедийная 
ночь, ч. 3, 24. «И звонким а́льтом, жалоб-
ным и страстным, Поет, кричит маль-
чишка, — о прекрасном Об Алексее, 
божьем человеке..» Бунин, Слепой. 
«Звучала брань. Гудели днища бубнов. 
Стонали флейты. Детским а́льтом пел 
Седой кастрат. Бежавший из капеллы.» 
Д. Кедрин, Варвар

альтернати́ва, -ы, мн. -и́вы, -и́в
альтернати́вный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-вен, -вна
альтиме́тр, -а, мн. -ы, -ов
альто́вый, -ая, -ое | «Сирени вы, сирени, 

И как вам не тяжел Застывший в труд-
ном крене Альто́вый гомон пчел?» 
А. Тарковский, Сирени вы, сирени… 

аляпова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

а́мбра, -ы
аммиа́к, -а, в колич. знач. возм. род. 

аммиа́ку || у химиков формы аммиака́, 
-у́, -о́м, -е́

аммони́т, -а, в колич. знач. возм. род. 
аммони́ту | «Голыми руками, может, и не 
управились бы, да вот Кеша в самый раз 
аммониту подбросил.» (Литературная 
газета, 1963)

ампе́р, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 
колич. знач. род. мн. ампе́р | Сила тока 
десять ампе́р

амплуа́, нескл. с
а́мфора, -ы, мн. -оры, -ор | «..Но радость 

ребяческих дней Мне эллинских а́мфор 
стройнее И тонких фарфоров милей.» 
В. Рождественский, Гончары

     ! не рек. устарел. амфо́ра, -ы, -о́ры, -о́р

ана́лог, -а, мн. -и, -ов
аналоги́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 

-чна
анало́гия, -и, мн. -ии, -ий
анальги́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

анальги́ну | «Я, — говорит, — три раза 
новокаин себе вводила в вену, пачку 
анальгину сожрала..» (Литературная 
газета, 1982)

ана́мнез, -а, мн. -ы, -ов
анана́с, -а, мн. -ы, -ов | Два килограмма 

анана́сов
     ! неправ. род. мн. анана́с
ана́пест, -а, мн. -ы, -ов и допуст. устар. 

анапе́ст, -а, мн. -ы, -ов | «А рядом 
молотобойцев ана́пестом учит профес-
сор Шенгели.» Маяковский, Письмо .. 
Алексею Максимовичу Горькому. «И 
цыганский тот ана́пест Дышит в души 
горячо.» А. Межиров, Предвоенная бал-
лада. «И дактиль я в звоне ловил коло-
кольном, и в марше солдат — анапе́ст.» 
Бальмонт, Заветная рифма. 

ана́том, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
анато́мия, -и
ана́фема, -ы
ана́фора, -ы, мн. -оры, -ор
анахоре́т, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
анда́нте, нареч.; нескл. с
андегра́унд, -а и андергра́унд, -а
аневри́зм, -а, мн. -ы, -ов и аневри́зма, 

-ы, мн. -и́змы, -и́зм
анемо́н, -а, мн. -ы, -ов и анемо́на, -ы, мн. 

-о́ны, -о́н
ани́с, -а, в колич. знач. возм. род. ани́су
а́нкер, -а, мн. -ы, -ов □ Технич. деталь || в 

профессион. речи мн. анкера́, -о́в
анкла́в, -а, мн. -ы, -ов 
анони́м, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
анони́мный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 

-мна
анти́к, -а, мн. -и, -ов □ Редкий старинный 

предмет
антимо́ния: разводи́ть антимо́нии (зани-

маться пустяками)
антино́мия, -и, мн. -ии, -ий □ Философский 

термин
анто́ним, -а, мн. -ы, -ов
антоними́я, -и
антраша́, нескл. с

АНТРАША
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антресо́ли, -ей и антресо́ль, -и
антропо́ним, -а, мн. -ы, -ов □ Собствен-

ное имя человека (лингвистич. термин)
антура́ж, -а
анфа́с, нареч. | Сфотографироваться анфа́с 

и в профиль
аншла́г, -а, мн. -и, -ов
апартаме́нты, -ов и допуст. апарта́-

мен ты, -ов, ед. (малоупотр.) 
апартаме́нт, -а и допуст. апарта́мент, 
-а | «Шел эскалатор быстро вверх в 
апартаме́нты верхние. Был движим 
каждый человек единою энергией» 
Кирсанов, В метро

апа́ш: руба́шка апа́ш (рубашка с откры-
тым воротом)

апельси́н, -а, мн. -ы, -ов | Килограмм 
апельси́нов

     ! не рек. род. мн. апельси́н
апока́липсис, -а □ Представление о 

конце света (по названию книги «Нового 
Завета», содержащей такое пророче-
ство) | «Апока́липсис моей эпохи, Как 
таблица умноженья, прост.» С. Липкин, 
После посещения дома Рембрандта. 
2. Улица у канала. 

      ! неправ. апокали́псис
апокалипси́ческий, -ая, -ое и апока-

лип ти́ческий, -ая, -ое
апо́криф, -а, мн. -ы, -ов
апо́лог, -а, мн. -и, -ов и аполо́г, -а, мн. -и, 

-ов
апопле́ксия, -и и апоплекси́я, -и
апори́я, -и, мн. -и́и, -и́й □ В античной 

философии — логическое затруднение | 
Апори́и Зенона

апостро́ф, -а, мн. -ы, -ов □ Графический 
знак

      ! не рек. апо́строф
апостро́фа, -ы, мн. -о́фы, -о́ф □ Рито ри-

ческий прием
апофе́ма, -ы, мн. -е́мы, -е́м □ Математич. 

понятие
арабе́ски, род. мн. арабе́сков, ед. арабе́ск, 

-а и род. мн. арабе́сок, ед. арабе́ска, -и
ара́хис, -а, в колич. знач. возм. род. 

ара́хису
арба́, -ы́, мн. а́рбы, а́рбам и арбы́, арба́м, 

род. мн. арб | «Огромные а́́рбы покрыты 
ковром. Здесь буйвол пугается собствен-

ной тени.» Заболоцкий [пер.], Т. Табидзе, 
Праздник Аллаверды. «Греки, римляне 
и турки, Генуэзцы, степняки, Шкуры, 
бороды и бурки, А́рбы, торбы, бур-
дюки.» Ф. Искандер, Завоеватели. 
«Грузные а́рбы Тянутся с лязгом, Сладок 
богатого дух урожая..» Тихонов [пер.], 
И. Нонешвили, Осенняя ночь в Кахетии. 
«Лепились над Курой почти отвесно 
Балконы, балки, бани, скарб, арбы́.» 
Антокольский, Подпольщик. «Убогие 
арбы́ И хижины без прясел Он мет-
костью стрельбы И шуткою украсил.» 
Пастернак, Путевые записки. «Блестят 
глаза Купцов, Торгующих рабами. Для 
них Стамбул — Сплошной базар, Ковер, 
растянутый арба́ми.» Каменский, Иван 
Болотников. «И, тяжко дыша, нас при-
ветствует Осень — С арба́ми, со скри-
пом ворот, с виноградником тучным 
своим.» Заболоцкий [пер.], С. Чиковани, 
Кахетинская осень. 

арбитра́ж, -а
     ! неправ. формы арбитража́, -у́, -о́м, -е́
арбу́з, -а, мн. -ы, -ов
    ! неправ. формы ед. арбуза́, -у́, -о́м, -е́, 

мн. -ы́, -о́в; неправ. а́рбуз, -а
аргама́к, -а, мн. -и, -ов, одуш.
арго́, нескл. с
аргуме́нт, -а, мн. -ы, -ов
     ! неправ. аргу́мент
аргументи́рованный, -ая, -ое, 

кратк. ф. -ан, -анна, срав. ст. -ее 
□ Доказательный, убедительный | Выс-
тупление было аргументи́рованно, 
убедительно [ср. кратк. ф. прич. 
аргументи́рованный: Его возражения 
недостаточно аргументи́рова ны]

аргументи́ровать, -рую, -ру ет, прич. 
страд. прош. аргументи́рованный, 
-ан, -ана

аре́ст, -а, мн. -ы, -ов
     ! неправ. а́рест
арио́зо, нескл. с
аристокра́тия, -и
аркебу́з, -а, мн. -у́зы, -у́зов и аркебу́за, 

-ы, мн. -у́зы, -у́з
армя́к, армяка́, мн. -и́, -о́в
армя́не, -я́н, ед. армяни́н, -а, одуш.
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арти́кул, -а, мн. -ы, -ов □ Статья, пара-
граф в законах, актах; тип изделия, 
товара

артику́л, -а, мн. -ы, -ов □ Ружейный 
прием

архалу́к, -а, мн. -и, -ов □ Вид одежды
архистрати́г, -а, мн. -и, -ов, одуш. 

□ Архангел-военачальник, воевода небес-
ных сил (в церковных текстах) | «Он 
мать сжимал рукой сыновней, И от копья 
архистрати́га ли По темной росписи 
часовни В такие ямы черти прыгали.» 
Пастернак, Ожившая фреска

архите́ктор, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
     ! не рек. мн. архитектора́, -о́в
арши́н1, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с 

колич. знач. род. мн. арши́н □ Старин ная 
мера длины

арши́н2, -а, мн. -ы, -ов □ Мерная линейка
ары́к, -а, мн. -и, -ов | «Пусть цепляет 

ежевика Полотенце на бегу, Я струи-
стый лед ары́ка Разобью на берегу.» 
В. Рождественский, Арык. «Где ары́ки 
твои, Города твои, Стены твои и бойницы, 
Водоемы твои, И мосты твои, Инженер?» 
Луговской, Пустыня и я

 ! не рек. формы ед. арыка́, -у́, -о́м, -е́, 
мн. -и́, -о́в

асбе́ст, -а, в колич. знач. возм. род. асбе́сту
асе́ссор, -а, мн. -ы, -ов
асимметри́я, -и | «Он весь — тугая 

соразмерность, Соотношение высот, 
Асимметри́я, тяжесть, верность И сводов 
медленный полет.» В. Рождественский, 
Новгородская София

      ! не рек. ассиме́трия
аспири́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

аспири́ну | Лечебное действие аспири́на. 
Принять аспири́ну (и аспири́на)

ассорти́, неизм.; нескл. с

ассортиме́нт, -а, мн. -ы, -ов
астро́лог, -а, мн. -и, -ов, одуш.
астроно́м, -а, мн. -ы, -ов, одуш. || у специа-

листов астро́ном
а́тлас, -а, мн. -ы, -ов
атла́с, -а, в колич. знач. возм. род. алта́су | 

Платье из атла́са. Купить атла́су (и 
атла́са)

атле́т, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
     ! неправ. а́тлет
атмосфе́ра, -ы, мн. -е́ры, -е́р
а́том, -а, мн. -ы, -ов
а́томный, -ая, -ое || у специалистов 

ато́мный 
атрофи́рованный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 

-ана □ Подвергшийся атрофии, атро-
фировавшийся | Левая рука больного 
атрофи́рована

атрофи́роваться, -руюсь, -руется | Левая 
рука больного атрофи́ровалась

атташе́, нескл. м, одуш.
афа́зия, -и || у медиков афази́я
афи́няне, -ян, ед. -янин, -а, одуш.
афони́я, -и
ацидофили́н, -а, в колич. знач. возм. род. 

ацидофили́ну
аэрозо́ль, -я, мн. -и, -ей
аэ̀ромая́к, -маяка́, мн. -и́, -о́в || у моряков 

формы ед. аэ́ромая́ка, -у, -ом, -е, мн. -и, 
-ов

аэ̀ропо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
аэропо́рт, -а, в мест. знач. предл. в 

аэропорту́, мн. -по́рты, -ов | «..Сладко, 
досадно быть сыном будущего, Где нет 
дураков и вокзалов-тортов — одни поэты 
и аэропо́рты!» А. Вознесенский, Ноч ной 
аэропорт в Нью-Йорке 

аэ̀ропорто́вый, -ая, -ое
аэ̀роса́ни, -сане́й
аэ̀рофло́т, -а, мн. -ы, -ов
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Б

ба́ба-яга́, ба́бы-яги́, мн. ба́бы-яги́, род. 
неупотр., ба́бам-яга́м, одуш.

ба́гги, нескл. м □ Гоночный автомобиль
ба́грить, -рю, -рит, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) ба́гренный, -ен, -ена 
□ Вытаскивать багром

багри́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) багрённый, -ён, -ена 
□ Окрашивать в багровый цвет

багрове́ть, -е́ю, -е́ет
багро́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 

сравн. ст. -ее
багряне́ть, -е́ю, -е́ет
багря́нец, -нца
багряни́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́ст, 

-и́ста, сравн. ст. -ее
багряни́ть, -ню́, -ни́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) багрянённый, -ён, -ена ́
и багря́нить, -ню, -нит, прич. страд. 
прош. (малоупотр.) багря́ненный, -ен, 
-ена

багряни́ться, -ню́сь, -ни́тся и 
багря́ниться, -нюсь, -нится

багряни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц □ Одежда 
царей в древности

багря́ный, -ая, -ое, кратк. ф. -я́н, -я́на, 
сравн. ст. -ее

бадья́, -и́, мн. бадьи́, баде́й, бадья́м
баз, -а, в мест. знач. предл. на базу́, мн. 

базы́, -о́в
базили́к, -а, мн. -и, -ов □ Растение
бази́лика, -и, мн. -ики, -ик и базили́ка, 

-и, мн. -и́ки, -и́к □ Тип постройки | 
«Где римский судия судил чужой народ, 
Стоит бази́лика, — и, радостный и пер-
вый, Как некогда Адам, Распластывая 
нервы, Играет мышцами крестовый лег-
кий свод.» Мандельштам, Notre Dame.  

«И догорает позолота В стенах прохлад-
ных базили́к.» Блок, Равенна

байба́к, байбака́, мн. -и́, -о́в, одуш.
байда́к, байдака́, мн. -и́, -о́в □ Судно
ба́кен, -а, мн. -ы, -ов и допуст. ба́кан, -а, 

мн. -ы, -ов □ Поплавок
бакенба́рды, род. мн. -ба́рд, ед. -ба́рда, 

-ы и допуст. род. мн. -ба́рдов, ед. 
-ба́рд, -а

ба́ки, бак, ед. (малоупотр.) ба́ка, -и
баккара́, нескл. с □ Сорт хрустальных 

изделий
баклажа́н, -а, мн. баклажа́ны, баклажа́нов 

и допуст. баклажа́н
бакте́рии, -ий, ед. -ия, -и, неодуш.  

и допуст. одуш. | Изучать бакте́рии  
(и допуст. бакте́рий)

бактери́йный, -ая, -ое
бал, -а, в мест. знач. предл. на балу́, мн. 

балы́, -о́в | Настаивать именно на ба́ле. 
Танцевать на балу́

баламу́тить, -у́чу, -у́тит, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) баламу́ченный, -ен, -ена

балда́, -ы́, мн. балды́, род. неупотр., 
балда́м, м, ж, одуш.

балка́ры, -ар, ед. -а́р, -а, одуш.
ба́л-маскара́д, ба́ла-маскара́да, в мест. 

знач. предл. на ба́ле-маскара́де, мн. 
балы́-маскара́ды, бало́в-маскара́дов

бало́ванный, -ая, -ое
      ! не рек. ба́лованный
балова́ть, балу́ю, балу́ет, прич. страд. 

прош. (малоупотр.) бало́ванный, 
-ан, -ана | «Всё Никита в жизни мог. 
Счастье балова́ло. Для него больших 
дорог Выпало немало.» А. Яшин, Алена 
Фомина, 26

     ! не рек. ба́ловать, ба́лую, ба́лует
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балова́ться, балу́юсь, балу́ется
     ! не рек. ба́ловаться, ба́луюсь, ба́луется
баловни́к, баловника́, мн. -и́, -о́в, одуш.
баловно́й, -а́я, -о́е
баловство́, -а́
балу́ба, нескл. м, ж, одуш. □ Название пред-

ставителя народа
балы́к, балыка́, в колич. знач. возм. род. 

балыку́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) 
балыки́, -о́в

балычо́к, балычка́, в колич. знач. род. 
балычку́

бальза́м, -а, в колич. знач. возм. род. 
бальза́му, мн. (в знач. ‘раз ные сорта’) 
бальза́мы, -ов | Лечебное действие 
бальза́ма. Несколько капель бальза́му (и 
бальза́ма)

бамбара́, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, 
одуш. □ Название языка (неизм. нескл. м); 
название представителя народа (нескл. 
м, ж, одуш.)

бамбу́к, -а
    ! не рек. формы бамбука́, -у ́, -о ́м, -е ́
ба́мпер, -а, мн. -ы, -ов □ Деталь автомо-

биля || в профессион. речи мн. бампера́, 
-о́в

бана́н, -а, мн. -ы, -ов
банда́ж, бандажа́, мн. -и́, -е́й
бандерилье́ро, нескл. м, одуш.
бандери́лья, -и, мн. -льи, -лий
ба́нджо, нескл. с
банкно́ты, род. мн. банкно́т и банкно́тов, 

ед. банкно́т, -а и род. мн. банкно́т, ед. 
банкно́та, -ы

банкома́т, -а, мн. -ы, -ов
бант, -а, мн. -ы, -ов | «Старинные куранты 

Зовут в ночной угар. Развеивает 
ба́нты Атласный пеньюар.» Андрей 
Белый, Старинный дом. «..вы, девка 
в джаз-банде, вы помните школьные 
ба́нты?» А. Вознесенский, Плач по 
двум нерожденным поэмам. «А в памяти 
нет ничего, кроме ба́нтов крылатых..» 
И. Лиснянская, Какое блаженство улечься 
и думать о прошлом…

     ! неправ. мн. банты́, -о́в
бантово́й, -а́я, -о́е
ба́нту, неизм.; нескл. м; нескл. м, ж, одуш. 

□ Название языка (неизм.; нескл. м); 

название представителя народа (нескл. 
м, ж, одуш.)

баптисте́рий, -я, мн. -и, -ев 
□ Архитектурное сооружение | «..спит 
Баптисте́рий как развитие моих про-
ектов вытрезвителя.» А. Вознесенский, 
Флорентийские факелы

бар1, -а, мн. -ы, -ов □ Ресторан, закусоч-
ная

бар2, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. 
знач. употр. род. мн. бар □ Единица 
измерения | Давление десять бар

барахло́, -а́
барахо́льный, -ая, -ое
барви́нок, -нка, мн. -и, -ов
баржа́, -и́, мн. баржи́, барже́й, баржа́м и 

ба́ржа, -и, мн. ба́ржи, барж, ба́ржам | 
«С осанкою сутулой Сижу, перо держа… 
А дума вслед за думой, как за баржо́й 
баржа́́.» Е. Винокуров, Легкость. «..Бро-
са ли бренчавшие бревна, Ругаясь, они 
на баржи ́, И берегом — берегом, ровно 
Влекли их, упав на гужи..» Андрей 
Белый, Каторжник. «От буксирной при-
стани — До буксирной истины, От чер-
ных барже́й — До плотов, до кряжей.» 
Каменский, Поэма о Каме.«За ба́ржею 
ба́ржа, за месяцем месяц, и вот Ему 
дали отпуск в конторе однажды — 
Туда, в дальний край, за лесной пово-
рот, Куда уходили скрипящие ба́ржи.» 
Е. Винокуров, Баллада о грузчике.  
«В ба́ржах трутся кавуны, В омутах 
жирует жерех.» В. Боков, Август

баржево́й, -а́я, -о́е и ба́ржевый, -ая, -ое
ба́рин, -а, мн. ба́ре и ба́ры, бар, ба́рам, 

одуш.
ба́рмен, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
ба́рменша, -и, мн. -енши, -енш, одуш.
баро́кко, неизм.; нескл. с
баро́метр, -а, мн. -ы, -ов
барра́ж, -а || в профессион. речи формы 

барража́, -у́, -о́м, -е́
ба́рственный, -ая, -ое, кратк. ф. ба́рствен 

и ба́рственен, -венна, сравн. ст. -ее 
ба́ртер, -а
ба́рхат, -а, в колич. знач. возм. род. ба́рхату | 

Качество ба́рхата. Отрез ба́рхату  
(и ба́рхата)
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ба́рхатка, -и, мн. -тки, -ток и бархо́тка, 
-и, мн. -тки, -ток | «Коронкой ко́сы. 
Ба́рхатка на шее. Чуть блещет обручаль-
ное кольцо.» В. Рождественский, Старый 
портрет. «Я сапог свой поставил на 
стул И протер его желтой бархо́ткою.» 
К. Ваншенкин, Соперник

ба́рыня, -и, мн. -ыни, -ынь, одуш.
ба́рышня, -и, мн. -шни, -шень, одуш.
бас1, -а, мн. басы́, -о́в □ Самый низкий 

мужской голос; муз. инструмент низкого 
регистра

бас2, -а, в мест. знач. предл. в басу́, мн. 
басы́, -о́в □ Низкий регистр | Аккорды 
в басу́

баси́ть, башу́, баси́т
ба́сма, -ы □ Краска
басма́, -ы́, мн. ба́смы, ба́смам и басмы́, 

басма́м, род. мн. басм □ Металлич. 
пластинка

ба́сня, -и, мн. ба́сни, ба́сен
басо́вый, -ая, -ое
     ! не рек. басово́й, -а́я, -о́е
басурма́н, -а, мн. басурма́ны, басурма́н и 

басурма́нов, одуш.
басы́, -о́в □ Струны, клавиши муз. инстру-

ментов, издающие низкий звук
бати́ст, -а, в колич. знач. возм. род. бати́сту | 

Ширина бати́ста. Несколько метров 
бати́сту (и бати́ста)

бату́т, -а, мн. -ы, -ов
баты́р, -а, мн. -ы, -ов и баты́рь, батыря́, 

мн. -и́, -е́й, одуш. □ Удалец, храбрец  
(у ряда тюркских народов)

ба́тя, -и, мн. -и, -ей, м, одуш.
бахи́лы, -ил, ед. -и́ла, -ы
бахрома́, -ы́
бахча́, -и́, мн. -и́, -е́й
бахчево́й, -а́я, -о́е
     ! неправ. ба́хчевый, -ая, -ое
бахши́, нескл. м, одуш. □ Певец, сказитель 

(у ряда тюркских народов)
баци́лла, -ы, мн. -и́ллы, -и́лл, неодуш. и 

допуст. одуш. | Обнаружить баци́ллы (и 
допуст. баци́лл)

ба́чки, ба́чек, ед. (малоупотр.) ба́чка, -и
башка́, -и́, мн. башки́, род. неупотр., 

башка́м
башки́ры, -и́р, ед. -и́р, -а, одуш.
башмаки́, -о́в, ед. башма́к, башмака́

башмачки́, -о́в, ед. башмачо́к, башмачка́
ба́ять, ба́ю, ба́ет, прич. действ. наст. 

ба́ющий, прич. страд. наст. ба́емый, 
прич. страд. прош. (малоупотр.) ба́янный, 
-ян, -яна, деепр. ба́я □ Говорить (просто-
реч. и областное слово)

бдеть, 1 л. ед. неупотр., бдит, прош. бдел, 
бде́ла, деепр. бдя

      ! неправ. инф. бдить, прош. бдил, бди́ла
бе́би, нескл. м, одуш.
бег, -а́ ◊ на бегу́ (в состоянии бега)
бега́, -о́в □ Гонки, состязания
бе́глый, -ая, -ое, кратк. ф. бегл, бе́гла, 

бе́гло, бе́глы, сравн. ст. (употр. несво-
бодно) бе́глее 

бегово́й, -а́я, -о́е
бего́м, нареч.
беда́, -ы́, мн. бе́ды, бед, бе́дам
беде́кер, -а, мн. -ы, -ов □ Путеводитель
бе́дерный, -ая, -ое
бедне́йший, -ая, -ее
беднова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
бе́дный, -ая, -ое, кратк. ф. бе́ден, бедна́, 

бе́дно, бедны́ и бе́дны, сравн. ст. 
бедне́е | «Бедны́ мы были, молоды — 
я понимаю!» Луговской, Та, которую я 
знал. «Пейзажи и впрямь были бе́дны и 
жалки..» М. Петровых, Назначь мне сви-
данье на этом свете... 

бедо́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва, 
сравн. ст. -ее

бе́дренный, -ая, -ое
бедро́, -а́, мн. бёдра, бёдер, бёдрам
бе́дственный, -ая, -ое, кратк. ф. бе́дствен 

и бе́дственен, -венна, сравн. ст. -ее
беж, неизм. | Чулки цвета беж
бежа́ть, бегу́, бежи́т, бегу́т, пов. беги́, 

прич. действ. наст. бегу́щий, деепр. 
неупотр. || в текстах отмеч. деепр. 
бежа | «Завопил кто-то один и вдруг 
перестал», — показывала, бежа, Марья 
Кондратьевна.» Достоевский, Братья 
Карамазовы, ч. 3, кн. 9, 2. «И вот берем 
кто нож, кто камень, дыша, крича, бежа.» 
Маяковский, Февраль.

     ! грубо неправ. пов. бежи́
бе́жевый, -ая, -ое
без, предлог с род. п. ∆ Произносится без 

удар. ◊ с переносом, удар.: бе́з вести; 
бе́з году; бе́з толку. см. соотв. слова � 
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Требует употр. форм местоим. слов с 
начальным н | Без него́. Без неё. Без ни́х

безболе́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

безбоя́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

безвесе́льный, -ая, -ое и допуст. безвё-
сельный, -ая, -ое

безве́тренный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-ренна

безволо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, -о́са
безвре́менный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-вре́менен и допуст. -вре́мен, -менна
безвреме́нщина, -ы | «Прощайте, годы 

безвреме́нщины! Простимся, бездне 
унижений Бросающая вызов женщина!» 
Пастернак, Август

безвы́лазный, -ая, -ое
безголо́вый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́в, -о́ва
безголо́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́с, -о́са
бе́здарь1, -и, мн. нет □ Бездарные люди 

(собир.) | «Смысл России исключает 
бе́здарь. Тухачевский ставил на талант.» 
А. Вознесенский, Лейтенант Загорин  

            ! неправ. безда́рь | Источник такого ударе-
ния — известная цитата: «Везде талант-
ливые трусы и обнаглевшая безда́рь…» 
Игорь Северянин, Прошальная поэза 

бе́здарь2, -и, мн. -и, -ей, ж, одуш. 
□ Бездарный человек | Он полная без́дарь 
! неправ. бе́здарь, -я, м | Представлено в 
прессе. «Пускай там выгонят двоих, без-
даря и лентяя, а третьему, толковому рабо-
тяге, платят нормально.» («Известия», 
1987) «Как ему не задуматься: я добываю, 
а за мой счет живет хитрый бездельник 
или полный бездарь.» («Октябрь» 1988)

безде́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-де́йствен и -де́йственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

бездыха́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна

безжи́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

беззу́бый1, -ая, -ое, кратк. ф. -у́б, -у́ба, 
сравн. ст. нет □ Не имеющий зубов | 
Беззу́бый старик

беззу́бый2, -ая, -ое, кратк. ф. -у́б, -у́ба, 
сравн. ст. (употр. несвободно) беззу́бее 

□ Лишенный остроты, слабый | Беззу́бая 
критика

безли́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -и́к, -и́ка, 
сравн. ст. неупотр.

безмо́зглый, -ая, -ое
безнадёжный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. -ее и допуст. устар. 
безнаде́жный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее

безнака́занный, -ая, -ое, кратк. ф. -ан, 
-анна, сравн. ст. -ее

безнра́вственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-нра́вствен и -нра́вственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

безо, предлог с род. п. ∆ Произносится без 
удар. � Наряду с без употр. перед фор-
мами род. п. слов весь, вся́кий | Безо 
всего́ (и без всего́). Безо вся́ких (и без 
вся́ких) перемен

безо́бразный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен, 
-зна □ Не заключающий в себе поэтич. 
образов

безобра́зный, -ая, -ое, кратк. ф. -зен, 
-зна, сравн. ст. -ее □ Крайне некраси-
вый; возмутительный

безотве́тственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-отве́тствен и -отве́тственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

безро́гий, -ая, -ое, кратк. ф. -о́г, -о́га
безу́держный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 

-жна, сравн. ст. -ее и допуст. устар. 
безуде́ржный, -ая, -ое, кратк. ф. -жен, 
-жна, сравн. ст. -ее | «..стоводная удаль 
безу́держной Волги, Обдорская темь и 
сиянье Кашир.» Маяковский, По городам 
союза. «Волны вальса асфальтом катятся, 
Безуде́ржны и широки.» В. Тушнова, На 
приморском бульваре

безукори́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-знен, -зненна, сравн. ст. -ее

безуста́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна

безу́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́с, -у́са
безыску́сственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

безыску́сствен и безыску́сственен, 
-венна, сравн. ст. -ее

беко́н, -а, в колич. знач. возм. род. беко́ну | 
«Я в магазин, собрав силенки, бежал с 
кошелкою бегом, чтоб взять по карточ-
кам селедки, а если выдадут — беко́н.» 
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Е. Евтушенко, Под снегом, густо-густо 
шедшим...

     ! не рек. бе́кон
беко́нный, -ая, -ое
беле́йший, -ая, -ее
белёный, -ая, -ое | Белё ные стены [ср. прич. 

белённый, -ён, -ена́]
белёсый, -ая, -ое, кратк. ф. -ёс, -ёса, 

сравн. ст. -ее
белизна́, -ы́
бели́ть, белю́, бе́лит и допуст. устар. 

бели́т, прич. действ. наст. бе́лящий и 
беля́щий, прич. страд. прош. (малоу-
потр.) белённый, -ён, -ена́ | «Пионеры 
бе́лят мелом свой бревенчатый дво-
рец.» С. Гудзенко, Встреча. «И идут 
они степенно, И бели́т им плечи снег.» 
В. Соколов, Первая смена

бели́ться, белю́сь, бе́лится и допуст. 
устар. бели́тся, прич. действ. наст. 
беля́щийся

белобры́сый, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́с, 
-ы́са

белова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
белово́й, -а́я, -о́е
белоку́рый, -ая, -ое, кратк. ф. -у́р, -у́ра
бе́лый, -ая, -ое, кратк. ф. бел, бела́, бело́, 

белы ́ и бе́ло, бе́лы, сравн. ст. беле́е 
◊ срѐдь бе́ла дня́ (днем, когда совсем 
светло) | «Как будто вдруг сменился 
климат: Зима — и всё вокруг бело́.» 
Твардовский, За далью — даль. Две дали. 
«Позванивают березы, Потрескивают 
углы. Дымок над трубою розов, Поля и 
луга белы ́.» А. Яшин, Утренники. «Небо 
бе́ло страшной белизною, А земля как 
уголь и гранит.» Ахматова, Белая ночь.  
«Мы оба были бе́лы цветом кожи, А жен-
щина была черна..» Симонов, Красное и 
белое

бельведе́р, -а, мн. -ы, -ов □ Башенка над 
зданием; беседка

белька́нто, нескл. с □ Вокальный стиль
бельмо́, -а́, мн. бе́льма, бельм, бе́льмам
бельмово́й, -а́я, -о́е
бельэта́ж, -а, мн. -и, -ей
беляши́, -е́й, ед. беля́ш, беляша́
бемо́ль, -я, мн. -и, -ей
бенга́ли, неизм.; нескл. м □ Название языка

бе́нзель, -я, мн. -и, -ей □ Перевязка двух 
морских тросов || в профессион. речи мн. 
бензеля́, -е́й

бензи́н, -а, в колич. знач. возм. род. бензи́ну | 
Сорт бензи́на. Канистра бензи́ну (и 
бензи́на)

бѐнзопрово́д, -а, мн. -ы, -ов
     ! неправ. бензопро́вод
бе́рег, -а, предл. в мест. знач. на берегу́, мн. 

берега́, -о́в ◊ на́ берег и на бе́рег (вы́йти, 
сойти́ и т. д.) | Сконцентрировать внима-
ние на бе́реге. Расположиться на берегу́. 
Выбраться на́ берег (и на бе́рег) [ср.: 
Обратить внимание на бе́рег]

берегово́й, -а́я, -о́е
береди́ть, -ежу́, -еди́т, прич. страд. прош. 

неупотр.
бережёный, -ая, -ое | Бережё ного Бог бере-

жёт [ср. прич. бережённый, -ён, -ена́]
бережо́к, бережка́, в мест. знач. предл. на 

бережку́, мн. -и́, -о́в ◊ по бе́режку и по 
бережку́ (идти́ и т. д.)

бере́менный, -ая, -ое, кратк. ф. бере́мен 
(употр. несвободно), -менна

берёста, -ы и допуст. береста́, -ы́ | «Треск 
и хруст скелетов раковых, И шипит, горя, 
берёста. Ширь растет, и море вздрагивает 
От ее прироста.» Пастернак, Отплытие.  
«К ней ластятся травы погоста, Бегут пере-
пелки в жару, Ее золотая берёста Дрожит 
сединой на ветру.» В. Рождественский, 
Карельская береза. «..И свисла сеть воло-
сяная Пред белой строчкой бересты́.» 
Брюсов, Умильные слова. «Скрыл глаза, 
сомкнул уста, Побелел, как береста ́.» 
В. Боков, Ерема-простота.

берёстовый, -ая, -ое
берестяно́й, -а́я, -о́е | «Плеск и плеск, 

и плеск без отзыва. Разбегаясь со сте-
наньем, Вспыхивает бледно-розовая 
Моря ширь берестяная́.» Пастернак, 
Отплытие

   ! не рек. бере́стяный, -ая, -ое; не рек. 
берестя́ный, -ая, -ое 

бере́чь, берегу́, бережёт, берегу́т, пов. 
береги́, прош. берёг, берегла́, прич. 
действ. прош. берёгший, прич. страд. 
наст. неупотр., прич. страд. прош. 
(малоупотр.) бережённый, -ён, -ена́, 
деепр. неупотр. || в текстах отмеч. 
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деепр. бережа | «Перонская похвалила 
туалеты Ростовых. Ростовы похвалили 
ее вкус и туалет и, бережа прически и 
платья, в одиннадцать часов размести-
лись по каретам и поехали.» Л. Толстой, 
Война и мир, т. 2, ч. 3, 14. «..я уже ни 
одного женского существа после нее не 
любила, и уже, конечно, не полюблю, 
потому что люблю все меньше и меньше, 
весь остающийся жар бережа для тех, 
кого он уже не может согреть.» Цветаева, 
Повесть о Сонечке, ч. 2 || попытка обра-
зовать неупотребительную форму | «Тут 
уж я не выдержал и вмешался в этот раз-
говор. По-вашему, говорю, выходит, что 
этот ваш бывший сослуживец должен 
был кинуться в музей за шпагой, а потом, 
берегя... Нет, не берегя... бережа... и 
не бережа... Тьфу ты черт, что за слово 
дурацкое? А потом, говорю, сохраняя 
сердце от инфаркта, садиться в тюрьму 
за убийство в драке?» (Известия, 1968; 
Фельетон Э. Пархомовского)

 бере́чься, берегу́сь, бережёт ся, 
берегу́тся, пов. береги ́сь, прош. 
берёгся, берегла́сь, прич. действ. прош. 
берёгшийся, деепр. неупотр.

бѐри-бе́ри, нескл. ж □ Болезнь
бе́рковец, -вца, мн. -ы, -ев □ Старинная 

мера веса
бе́ркут, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
берцо,́ -а́ и бёрце, -а, мн. бёрца, бёрец, бёр-

цам □ Голень
берцо́вый: берцо́вая кость
бесёнок, -нка, мн. бесеня́та, -ня́т, одуш.
беси́ть, бешу́, бе́сит, прич. действ. наст. 

бе́сящий и беся́щий, прич. страд. прош. 
неупотр.

беси́ться, бешу́сь, бе́сится, прич. действ. 
наст. беся́щийся

бескра́йний, -яя, -ее, кратк. ф. -а́ен, 
-а́йня, сравн, ст. -ее

бескры́лый1, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́л, -ы́ла, 
сравн. ст. нет □ Не имеющий крыльев | 
Бескрылые птицы

бескры́лый2, -ая, -ое, кратк. ф. -ы́л, -ы́ла, 
сравн. ст. -ее □ Лишенный творческой 
фантазии, полета мысли | Бескры́лые 
желанья

беснова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, 
сравн. ст. -ее

беспла́тный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, 
-тна

беспо́чвенный, -ая, -ое, кратк. ф. -по́чвен 
и -по́чвенен, -венна, сравн. ст. -ее

беспреде́л, -а
беспрепя́тственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-препя́тствен и -препя́тственен, -венна
беспреста́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 

-а́нна
беспро́игрышный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-шен, -шна
бессме́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -е́нен, 

-е́нна
бессмы́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 

-ленна, сравн. ст. -ее
бессро́чный, -ая, -ое, кратк. ф. -чен, 

-чна
бессты́жий, -ая, -ее, кратк. ф. -ы́ж, 

-ы́жа, сравн. ст. (употр. несвободно) 
бессты́жее

бестала́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 
-а́нна, сравн. ст. -ее

бесфо́рменный, -ая, -ое, кратк. ф. -мен, 
-менна, сравн. ст. -ее

бесхара́ктерный, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 
-рна, сравн. ст. -ее

бесхво́стый, -ая, -ое, кратк. ф. -о́ст, 
-о́ста

бесхозя́йственный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-хозя́йствен и -хозя́йственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

бесчелюстно́й, -а́я, -о́е
бесче́стить, -е́щу, -е́стит, пов. бесче́сти 

и бесче́сть, прич. страд. прош. (мало-
употр.) бесче́щенный, -ен, -ена

бесчи́сленный, -ая, -ое, кратк. ф. -лен, 
-ленна

бесчу́вственный, -ая, ое, кратк. ф. 
-чу́вствен и -чу́вственен, -венна, 
сравн. ст. -ее

бе́тель, -я и бете́ль, -я
бето́н, -а, в колич. знач. возм. род. бето́ну | 

Производство бето́на. Тонна бето́ну  
(и бето́на)

бечева́, -ы́
бечево́й, -а́я, -о́е
бешбарма́к, -а, в колич. знач. возм. род. 

бешбарма́ку
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бе́шеный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, -ена, 
сравн. ст. -ее

бибабо́, нескл. м и ж, одуш. и неодуш. □ Род 
куклы | Показывал своих бибабо́ (и свои 
бибабо́)

библиоте́ка, -и, мн. -е́ки, -е́к
     ! не рек. устарел. библио́тека | «О, по- 

желтевшие листы В стенах вечерних 
библио́тек, Когда раздумья так чисты, 
а пыль пьянее, чем наркотик!» Гумилев,  
В библиотеке 

   || «— Расскажите, пожалуйста, о вашей 
библиотеке. — У меня нет библиотеки 
или даже биб лио́теки, как говорили 
старинные русские люди..» Беседа с Б. 
Ахмадулиной (Книжное обозрение, 1985). 
«Набоков знал, что книги его в Советском 
Союзе не выходят, но спросил с какой-то 
надеждой: „А в библиотеке (он сделал 
ударение на „о“ — в библио́теке) — 
можно взять что-нибудь мое?“» Беседа с 
Б. Ахмадулиной (Огонек, 1987)

библиоте́чный, -ая, -ое
бива́к, -а, мн. -и, -ов и бивуа́к -а, мн. -и, 

-ов 
бигуди́, нескл. с и мн.
бижуте́рия, -и и бижутери́я, -и
бизнесме́н, -а, мн. -ы, -ов, одуш.
бики́ни, нескл. с
бинт, бинта́, мн. -ы́, -о́в
бинтово́й, -а́я, -о́е
биопси́я, -и
би́ржа, -и, мн. би́ржи, бирж
биржево́й, -а́я, -о́е
бирма́нский, -ая, -ое
      ! неправ. би́рманский
бирма́нцы, -ев, ед. -нец, -нца
      ! неправ. би́рманцы
биро́новщина, -ы
би́сер, -а, в колич. знач. возм. род. би́серу
би́серинка, -и, мн. -нки, -нок
      ! не рек. бисери́нка
бит, -а, мн. -ы, -ов, в конструкциях с колич. 

знач. род. мн. бит □ Единица количества 
информации | Десять бит

бита́, -ы́, мн. биты́, бит, бита́м и допуст. 
би́та, -ы, мн. би́ты, би́там

би́тум, -а, в колич. знач. возм. род. би́туму, 
мн. (в знач. ‘разные сорта’ в спец. употр.) 
би́тумы, -ов | «Где — порхает мастерок, 

где — стучат шпунты по плитам, где —  
в ларях лежит песок, где — поблескивает 
би́тум.» М. Алигер, Главный корпус 

би́тый, -ая, -ое | Би́тая посуда
бить, бью, бьёт, пов. бей, прич. страд. 

наст. неупотр., прич. страд. прош. 
би́тый, деепр. неупотр. ◊ бия́ себя́ в 
гру́дь (чаще не в прямом смысле: при-
бегая к эмоциональным средствам 
убеждения) | Он был не раз бит за свои 
проделки || в текстах отмеч. деепр. бья, 
бия | «..тогда он тогу скинет И в белый 
день во всей предстанет славе нам, 
Вожжами бья коней усталых по бокам.» 
И. И. Дмитриев, Сокращенный пере-
вод Ювеналовой сатиры о благородстве. 
«Как бронтозавры каменного века, Они 
прошли, созданья человека, Плавучие 
вместилища чудес, Бия винтами, льдам 
наперерез.» Заболоцкий, Север

би́ться, бьюсь, бьётся, пов. бе́́йся, деепр. 
неупотр. || в текстах отмеч. деепр. 
бьясь, биясь | «Мрачный вал Плескал 
на пристань, ропща пени И бьясь об 
гладкие ступени..» Пушкин, Медный 
всадник, ч. 2. «Тут он .. пал на снег и 
биясь, вопия и рыдая, начал выкрики-
вать..» Достоевский, Братья-Карамазовы, 
Эпилог, ч. 3

бла́го, -а, мн. бла́га, благ, бла́гам ◊ во 
бла́го (де́лать что́-н.) | «Юстин же 
стал мечтать Про все земные бла́га.» 
Д. Самойлов, Последние каникулы, 7

     ! неправ. мн. блага́, блага́м
бла́говест, -а, мн. -ы, -ов | «И в комнату 

шум ворвался, И бла́говест ближнего 
храма, И говор народа, и стук колеса.» 
А. Майков, Весна! Выставляется первая 
рама... 

      ! неправ. благове́ст
бла́говестить, -ещу, -естит, пов. 

бла́говести
благовоспи́танный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ан, -анна, сравн. ст. -ее
благода́рный1, -ая, -ое, кратк. ф. -рен, 

-рна, сравн. ст. неупотр. □ Чувствующий 
признательность к кому-н. за что-н. (употр. 
обычно с дат. п. и с вин. п. с предлогом за) | 
Я благода́рна ему за помощь
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благода́рный2, -ая, -ое, кратк. ф. (малоу-
потр.) благода́рен, -рна, сравн. ст. -ее 
□ Выражающий признатель ность; позво-
ляющий ожидать хороших результатов | 
Благода́рный взгляд. Благода́р ный труд. 
Эта работа гораздо благода́рнее

благодаря́, предлог с дат. п. | Благодаря́ 
ему́. Благодаря́ ей. Благодаря́ им

благо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. (малоупотр.) 
благ, блага́, бла́го, бла́ги, сравн. ст. 
неупотр. хороший, добрый

благонаме́ренный, -ая, -ое, кратк. ф. 
-ен, -енна, сравн. ст. -ее

бла̀гоприобрете́ние, -я
бла̀гоприобре́тенный, -ая, -ое и допуст. 

бла̀гоприобретённый, -ая, -ое
бла̀горасполо́женный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-ен, -ена
благослове́нный, -ая, -ое, кратк. ф. 

благослове́н и допуст. благослове́нен, 
-ве́нна, сравн. ст. -ее | «Так будь же бла-
гословен — Лбом, локтем, узлом колен 
Испытанный, — как пила В грудь въев-
шийся — край стола!» Цветаева, Стол, 1. 
«Благословенен твой кетмень, И пиале 
хвала!» С. Наровчатов, Капитанский тост

блгослови́ть, -влю́, -ви́т, прич. страд. 
прош. благословлённый, -ён, -ена́ 

благосты́ня, -и, мн. -ы́ни, -ы́нь | «А может 
быть, правды и нет — И мучишься зря? 
Дождешься ль ее благосты́нь? Природа 
ль не лжет?» М. Петровых, Ты дума-
ешь — правда проста?..

      ! неправ. бла́гостыня
благоустро́енный, -ая, -ое, кратк. ф. -ен, 

-енна, сравн. ст. -ее
благоуха́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -а́нен, 

-а́нна, сравн. ст. -ее
блаже́нный, -ая, -ое, кратк. ф. -же́н, 

-же́нна, сравн. ст. -ее
блажно́й, -а́я, -о́е
блева́ть, блюю́, блюёт, пов. блюй, деепр. 

блюя́
бледне́йший, -ая, -ее
бледнова́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та
бледноли́цый, -ая, -ее, кратк. ф. -ли́ц, 

-ли́ца
бле́дный, -ая, -ое, кратк. ф. бле́ден, 

бледна́, бле́дно, бледны́ и бле́дны, 
сравн. ст. бледне́е | «Колени, локти 

были в глине И лица грязные бледны́.» 
Твардовский, Большое лето. «Щеки 
бле́дны, руки слабы, Истомленный взор 
глубок..» Ахматова. Рыбак

блези́р: для блези́ру (для виду, напоказ)
блёклый, -ая, -ое, кратк. ф. блёкл, 

блёкла, блёкло, блёклы, сравн. ст. 
(употр. несвободно) блёклее

блёкнуть, -ну, -нет, прош. блёкнул, 
блёкла, прич. действ. прош. блёкнув-
ший, деепр. неупотр.

блесна́, -ы́, вин. -у́, мн. блёсны, блёсен, 
блёснам

блесте́ть, блещу́, блести́т, пов. блести́, 
прич. дейст., наст. блестя́щий, деепр. 
блестя́

блёстки, -ток, ед. -тка, -и
блестя́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, 

-я́ща, сравн. ст. (употр. несвободно) 
блестя́щее 

бле́яние, -я | «Чуть в домах затопят печи, 
И выходит со дворов Утро бле́яньем 
овечьим И мычанием коров.» А. Яшин, 
Раннее утро

   ! не рек. устарел. блея́ние | «О, Цезарь, 
Цезарь, слышишь ли блея́нье Овечьих 
стад и смутных волн движенье?» 
Мандельштам, У моря ропот старческой 
кифары...

бле́ять, бле́ю, бле́ет, прич. действ. наст. 
бле́ющий, деепр. бле́я | «Овцы зябко и 
нудно бле́ют, Будто жалуются, жалеют, 
Что погода не задалась..» А. Яшин, 
Сиверко

   ! не рек. устарел. блея́ть, блею́, блеёт, 
блею́щий, блея́

ближа́йший, -ая, -ее
блѝз, предлог с род. п. � Требует употр. 

форм местоим. слов с начальным н | Блѝз 
него́. Блѝз неё. Блѝз ни́х

бли́зиться, бли́жусь, бли́зится
бли́зкий, -ая, -ое, кратк. ф. бли́зок, 

близка́, бли́зко, близки́ и бли́зки, 
сравн. ст. бли́же | «Ведь: слово "весть" 
и слово "вещь" близки́ и родственны кор-
нями..» Асеев, Маяковский начинается. 
Хлебников. «Они были раньше по семьям 
знакомы и бли́зки по блеску сияющих 
глаз..» Там же. Его университеты 

   ! неправ. близко́

БЛИЗКИЙ



40

близору́кий, -ая, -ое, кратк. ф. -ру́к, 
-ру́ка, сравн. ст. неупотр. 

бли́зость, -и
блинда́ж, блиндажа́, мн. -и́, -е́й
блиндирова́ть, -ру́ю, -ру́ет, прич. страд. 

прош. блиндиро́ ванный, -ан, -ана и 
блинди́ровать, -рую, -рует, прич. 
страд. прош. блинди́рованный, -ан, 
-ана □ Строить блиндажи для защиты

блинт, блинта́, мн. -ы́, -о́в
блиста́ть, блещу́, бле́щет и блиста́ю, 

блиста́ет, пов. блещи ́ и блиста́й, прич. 
действ. наст. бле́щущий и блистаю-
щий, деепр. блеща́ и блиста́я

бли́цкриг, -а, мн. -и, -ов и блицкри́г, -а, 
мн. -и, -ов

бло̀кпо́ст, -поста́ и -по́ста, в мест. знач. 
предл. на бло̀кпосту́, мн. -посты́, 
-о́в и -по́сты, -ов □ Укрепленный 
контрольно-пропускной пункт

бло́кшив, -а, мн. -ы, -ов □ Судно
бло́нды, блонд, бло́ндам □ Род кружев
блоха́, -и́, мн. бло́хи, блох, блоха́м и 

бло́хам, одуш.
блуди́ть, блужу́, блу́дит и блуди́т, прич. 

действ. наст. блудя́щий
блу́дни, -ей
блудни́ца, -ы, мн. -и́цы, -и́ц, одуш.
блу́дный, -ая, -ое
блю́дечко, -а, мн. -чки, -чек
блю́до, -а, мн. блю́да, блюд, блю́дам
   ! грубо неправ. мн. блюда́, блюда́м
блю́дце, -а, мн. блю́дца, блю́дец, 

блю́дцам | «Это гам Шпор и блюдец, 
и тамбурных дверец, и рам О чугунный 
перрон.» Пастернак, Город. «Восемь 
минут, нам кажется, давалось на гло-
тание кружки почти кипящего молока 
(без блюдец!) и сухой белой булочки.» 
А. Цветаева, Воспоминания, ч. 4, гл. 2 

блюсти́, блюду́, блюдёт, прош. (употр. 
несвободно) блюл, блюла́, прич. действ. 
прош. (употр. несвободно) блю́дший, 
прич. страд. наст. неупотр., прич. 
страд. прош. (ма лоупотр.) блюдён-
ный, -ён, -ена́, деепр. блюдя́

боа́1, нескл. с □ Меховой шарф
боа́2, нескл. м, одуш. □ Удав
бобёр1, бобра́, мн. Нет □ Мех

бобёр2 и бобр, род. бобра́, мн. -ы́, -о́в, 
одуш. □ Животное

бобсле́й, -я
бог, -а, мн. бо́ги, бого́в, одуш. ◊ на́ тебе́, 

бо́же, что́ мне́ не го́же (поговорка; вклю-
чает звательную форму бо́же); почи́ть в 
бо́зе (скончаться; выражение включает 
архаическую форму предл. п. бо́зе)

богара́, -ы́ □ Вид посевов
богате́йший, -ая, -ее
бога́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -а́т, -а́та, сравн. 

ст. бога́че
боги́ня, -и, мн. -и́ни, -и́нь, одуш.
богобоя́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. 

-знен, -зненна, сравн. ст. -ее
богома́терь, -и, одуш. � Пишется с Б про-

писным. 
боготвори́ть, -рю́, -ри́т, прич. страд. прош. 

(малоупотр.) боготворённый, -ён, -ена́
бо̀гочелове́к, -а, мн. неупотр., одуш. � 

Пишется с Б прописным. 
бода́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 

(употр. несвободно) бо́данный, -ан, 
-ана

бодну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош.  
неупотр.

бодре́йший, -ая, -ее
бо́дрый -ая, -ое, кратк. ф. бодр, бодра́, 

бо́дро, бодры́ и бо́дры, сравн. ст. 
бодре́е | «Ежеутренне матросы совер-
шают выход в море… Мореходы из 
Гаваны бородаты и бодры ́.» В. Соснора, 
Порт. «Даже в самом пустынном отрезке, 
Где уж хочется выть захолустью, Звуки в 
рельсах так бо́дры и резки, Так не вяжутся 
с тягостной грустью!» Н.Матвеева, 
Шпалы

бодря́щий, -ая, -ее, кратк. ф. -я́щ, -я́ща, 
сравн. ст. неупотр.

боеви́тый, -ая, -ое, кратк. ф. -и́т, -и́та, 
сравн. ст. -ее

боево́й, -а́я, -о́е
боже́ственный, -ая, -ое, кратк. ф. 

боже́ствен и боже́ственен, -енна, 
сравн. ст. -ее | «Если б был он цар-
ствен и божествен, я б от ярости себя не 
поберег..» Маяковский, Владимир Ильич 
Ленин. «..Я верю, что божественен пред-
смертный взгляд.» Бальмонт, Болото
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божество́, -а́, мн. божества́, боже́ств, 
божества́м, одуш. и неодуш. | Изобразить 
языческих боже́ств (и языческие 
божества́)

божи́ться, божу́сь, божи́тся
бой1, бо́я, в мест. знач. предл. в бою́, 

мн. бои́, боёв ◊ бра́ть с бо́ю (перен.: 
быстро добиваться результата энер-
гичными действиями) | Нуждаться в бо́е. 
Погибнуть в бою́

бой2, бо́я, предл.2 в бо́е □ Действие по глаг. 
бить в знач. ‘давать сигнал ударами’ 
| Бо́й часов. Барабанный бо́й

бой2, бо́я, мн. бо́и, бо́ев, одуш. □ Мальчик-
слуга

бо́йкий, -ая, -ое, кратк. ф. бо́ек, бойка́, 
бо́йко, бо́йки, сравн. ст. бойче́е и 
бо́йче | «..И жизнь ему легка. И, впрямь, 
бойка́ рука!» А. Яшин, Алена Фомина, 
21.«— Вы слишком бо́йки на язык, Вы 
будите в нас страсти! — сказал гор-
шок. — Я не привык К таким речам о 
власти.» Маршак, Сказка про спички

бо́йлер, -а, мн. -ы, -ов □ Устройство для 
подогрева воды || в профессион. речи мн. 
бойлера́, -о́в | «Бойлера ́ и автоклавы 
Наше дело завершат.» С. Наровчатов, 
Пролив Екатерины, 11

бо́йня, -и, мн. бо́йни, бо́ен 
бок, -а, в мест. знач. предл. в, на боку́, 

мн. бока́, -о́в ◊ с како́го бо́ку и бо́ка 
(подойти́, подступи́ться и т. п.); ру́ки в 
бо́ки (стоя́ть); на́ бок (о живом суще-
стве: ле́чь, поверну́ться и т. п.); с бо́ку 
на́ бок (воро́чаться, перева́ливаться 
и т. п.); бо́к о́ бок (рядом); по́д боком и 
допуст. под бо́ком (близко) | Лечь на́ бок 
[ср.: Надавить на бо́к]. Всё нужное для 
работы оказалось по́д боком (и допуст. 
под бо́ком) [ср.: Под бо́ком оказался твер-
дый предмет]

боково́й, -а́я, -о́е
болга́ры, -а́р, ед. -а́рин, -а, одуш.
бо́лее1 � В соч. с прил. и нареч. выражает 

знач. сравн. ст. ◊ бо́лее чем (очень, 
весьма); бо́лее того́ (подчеркивает 
важность последующей фразы); тем 
бо́лее (подчеркивает и усиливает важ-
ность только что сказанного); бо́лее 
или ме́нее (до некоторой степени); не 

бо́лее и не ме́нее как… (как раз, точно, 
именно) | Бо́лее сильный. Бо́лее громозд-
кий. Бо́лее прозаический. Бо́лее инте-
ресно. Бо́лее трагически

бо́лее2, нареч. □ Преимущественно, главным 
образом (употр. в книжном стиле речи) | 
Он занимался бо́лее документацией

боле́зненный, -ая, -ое, кратк. ф. -знен, 
-зненна, сравн. ст. -ее

болеро́, нескл. с | «Итак, Равель, танцуем 
болеро ́! Для тех, кто музыку не сменит 
на перо, Есть в этом мире праздник изна-
чальный — Напев волынки скудный и 
печальный И эта пляска медленных кре-
стьян...» Заболоцкий, Болеро

боле́ть1, болю́, боли́т □ Об ощущении 
боли | Сердце боли́т

боле́ть2, -е́ю, -е́ет □ Быть больным; быть 
болельщиком | Мальчик часто боле́ет. Они 
боле́ют за своего товарища

боли́вар, -а, мн. -ы, -ов □ Денежная еди-
ница

болива́р, -а, мн. -ы, -ов □ Шляпа
боло́тце, -а, мн. -а, -ев | «Все извивы реки, 

все ее старицы, ложные русла, .. озерки, 
деревни, ярко-зеленые пятна болотцев — 
всё это с Венца видно как на ладони.» 
В. Солоухин, Владимирские проселки. 
День тридцать девятый. «А названия лес-
ных рощ, моховых болот и болотцев, .. 
глухих озерков и росистых полян в дре-
мучей чаще? Их-то уж десятки тысяч, 
никем не взятых "на карандаш»..»" 
Л. Успенский, Загадки топонимики. 
Несколько напутственных слов

болт, болта́, мн. -ы́, -о́в | «Что за дело? Мне 
болт за болто́м Нужно скрепы для завтра 
клепать!..» Д. Кедрин, Я ушел. «Пусть у 
врага винты, болты ́, И медь, и алюми-
ний. Твоей великой правоты Нет у него в 
помине.» Пастернак, Правда

болта́ть, -а́ю, -а́ет, прич. страд. прош. 
(малоупотр.) бо́лтанный, -ан, -ана

болтну́ть, -ну́, -нёт, прич. страд. прош. 
неупотр.

болтово́й, -а́я, -о́е
боль, -и, мн. бо́ли, -ей
   ! не рек. профессион. формы мн. боле́й, -я́м, 

-я́ми, -я́х

БОЛЬ



42

больне́е, сравн. ст. в функции прил. (поло-
жит. ст. нет) □ Об ощущении боли 
(в прямом и перен. смысле); соотноси-
тельно по знач. с больно1| «Если же 
вина была „особливая“, тогда веревка 
еще нарочно смачивалась и оттого удары, 
ею наносимые спине отрока, были боль-
нее.» Лесков, Печерские антики, гл. 
21. «Но сильней и больней этой обиды 
была другая..» В. Распутин, Прощание с 
Матёрой, 15

бо́льно1, сравн. ст. больне́е, нареч.; в знач. 
сказ. | Бо́льно ударить. Ему очень бо́льно

бо́льно2, нареч. □ Очень (просторечное 
слово) | Нынче все бо́льно умные стали!

больно́й1, -а́я, -о́е, кратк. ф. бо́лен, 
больна́, больно́, больны́, сравн. ст. нет 
□ Болеющий какой-н. болезнью (употр. 
обычно с тв. п.) � Полн. ф. в роли опреде-
ления требуют тв. п. и употр. преимущ. 
в обособленных оборотах. В сказуемом 
с нулевой связкой употр. только кратк. 
ф. | Детей, больны́х корью, изолировали. 
Он бо́лен гриппом. Она сейчас больна́.

больно́й2, -а́я, -о́е, кратк. ф. (малоупотр.) 
бо́лен, больна́, больно́, больны́, сравн. 
ст. (употр. несвободно) больне́е □ 
Пораженный недугом, пребывающий в 
нездоровом состоянии; отличающийся 
слабым здоровьем, а также перен. | 
Очень больно́й человек. У него больно́е 
сердце. У нее больно́е воображение. «И 
стекла празднично светлы. А чиж мол-
чит, угрюм и бо́лен.» В. Тушнова, Чиж. 
«Это — лунная ночь невозможного сна, 
Так уныла, желта и больна́ В облаках 
театральных луна..» И. Анненский, 
Декорация. «..на улице, на солнце, чахо-
точный всегда кажется больнее и обе-
зображеннее, чем дома..» Достоевский, 
Преступление и наказание, ч. 5, 5

больно́й3, -о́го, мн. -ы́е, -ы́х, одуш.
бо́льше1 см. большо́й и мно́го
бо́льше2, нареч. □ Преимущественно, глав-

ным образом и др. | Занимались бо́льше 
разговорами

бо́льший, -ая, -ее □ Употр. в 
знач. сравн. ст. к большо́й  
| Переехали в бо́льшую квартиру. Новая 

работа доставляет ему гораздо бо́льшее 
удовлетворение

большо́й, -а́я, -о́е, кратк. ф. вели́к, велика́, 
велико́, велики́, сравн. ст. бо́льше ◊ от 
ма́ла до вели́ка | Значение этого события 
очень велико́. «Появлялся еще плановик, 
утверждая, Что не так велики́ уж ресурсы 
Луккрая, Чтобы петь о них песни, на 
флейте играя.» Л. Мартынов, Замечали — 
По городу ходит прохожий?.. «Речь идет 
о том болоте, .. Где подарком из подар-
ков, Как труды ни велики ́, Не Ростов им 
был, не Харьков, — Населенный пункт 
Борки.» Твардовский, Василий Тёркин. 
Бой в болоте. Ср. вели́к

бо́мба, -ы, мн. бо́мбы, бомб 
бо́мбовый, -ая, -ое и допуст. бомбово́й, 

-а́я, -о́е
бомж, бомжа́, мн. -и́, -е́й | «Для бомжа ́, 

британской королевы и для всех готова 
западня..» П.Хмара, Изъян

бонда́рня, -и, мн. -рни, -рен
бо́ндарство, -а и допуст. бонда́рство, -а
бо́ндарь, -я, мн. -и, -ей и допуст. бонда́рь, 

бондаря́, мн. -и́, -е́й, одуш. | «Был я 
токарь, Был штукатур, Был я бо́ндарь, 
Был смолокур.» В. Боков, Из биографии

бор1, -а, в мест. знач. предл. в бору́, мн. 
боры́, -о́в ◊ с бо́ру да с со́сенки, с бо́ру 
по со́сенке (случайно, откуда попало, 
без разбору)

бор2, -а, мн. -ы, -ов □ Инструмент
бора́, -ы́ и бо́ра, -ы □ Холодный ветер
бордо́1, нескл. с. □ Сорт вина | Бутылка 

бордо́
бордо́2, неизм. □ Цвет | В платье бордо́
бордо́вый, -ая, -ое
боржо́м, -а, в колич. знач. возм. род. 

боржо́му | Продажа боржо́ма. Несколько 
бутылок боржо́му (и боржо́ма)

боржо́ми, нескл. с
борзо́й, -а́я, -о́е □ О породе охотничьих 

собак
бо́рзый, -ая, -ое, кратк. ф. борз, борза́, 

бо́рзо, бо́рзы, сравн, ст. борзе́е □ 
Быстрый, резвый

бормота́ть, бормочу́, бормо́чет, прич. 
действ. наст. бормо́чущий, прич. 
страд. наст. неупотр., прич. страд. 
прош. неупотр., деепр. бормоча́
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