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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ОБРАЗЦЫ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ

АКТИВНОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

РАЗДЕЛ 1
Словарные статьи полей

‘соответствие и несоответствие действительности’, 
‘малое количество и степень’, ‘уступительность’ и ‘организации’

В. Ю. Апреп сян

1.1. Статус слов со значеаа нием ‘соответствия
действительности’, ‘малого количества
и степени’ и ‘уступительности’ в языке . . . 155

1.1.1. Слова со значеаа нием ‘соответствия
действительности’ . . . . . . . . . . 155

1.1.2. Слова со значеаа нием ‘малого количества 
и степени’ . . . . . . . . . . . . . 163

1.1.3. Слова со значеаа нием ‘уступительности’ . . 168
1.2. Словарные статьи правда (170), неправ-
да (173), истина (174), обмабб нуть (176), обманбб (178),
врать (179), вранье (180), лгать (181), ложь (182),
правдивый (183), лживый (184)

1.3. Словарные статьи немного (185), ненамного (186), 
мало (186), мало… (188), чуть (188), чуть-чуть (189), 
слегка (191), еле (191), еле-еле (192), едва (192), едва-ед-
ва (193), насилу (194), кое-как (194), с трудом (195)
1.4. Словарные статьи хоть (195), хоть бы (198), 
хотя (199), хотя бы (200), только бы (201), лишь
бы (202), пусть (202), пускай (204), все-таки (206),
все же (207), все равно (208)
1.5. Словарные статьи организация (209), учреч жде-
ние (210), предприятие (211), заведение (212), универ-
ситет (212), школа (214), институт (216), детский
сад (218), яслисс (218), больница (218)

2.1. Введение . . . . . . . . . . . . . . 221
2.2. Правый VS. Левый: толкование основного 

значеаа ния в свете структуры полисемии.  . . 224
2.3. Простой VS. Сложный: структура антонимии 

в синхронном и диахронном аспектах. . . . 227
2.4. Словарные статьи авторио тет (232), вес (233), 
влажный (234), голо (234), голый (235), левый (236),
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Е. Бабаева
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пространственных наречий  . . .  . .  . 286
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организующие поле пространственных наречий 
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локативных наречий . . . . . . . . . 286

3.1.5.0. Введение . . . . . . . . . . . . . 286
3.1.5.1. Локативные наречия, указывающие 

на близость: близко, недалеко, вблизи, 
поблизости, неподалеку, поодаль . . . . 286
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4.2.3. Лексика, рассматриваемая в данном разделе 337
4.3. Регуляруу ная многозначность .  .  .  .  .   .  . 337
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4.3.3. Метонимический перенос .  .  . .  . . . 346
4.4. Образцы словарных статей: бок (348), верх (349), 
верхушка (351), вершина (352), глубинка (353), 

граница (354), грань (355), гребень (357), днище (358),  
дно (359), зад (361), конец (362), конечности (365), 
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кромка (369), макушка (369), низ (370), околица (371),
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периферия (373), пик (374), плоскость (375), 
поверхность (376), пограничник (377), подошва (377),
провинция (378), середина (379), спинка (380),
сторона (381), центр (385), конечный (388),
…конечный (388), крайний (389), плоский (390), 
поверхностный (391), пограничный (392), 
приграничный (393), граничить (393), 
ограничивать (393), ограничиваться (395), 
ограничить (396), ограничиться (396),
посторониться (396), сторониться (396)

РАЗ ДЕЛ 4
Мереологическая лексика

И. В. Галактионова

РАЗДЕЛ 5
Лексикографические типы: речевые акты и травмы

М. Я. Гловинская

Глава 1. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЧЕ СКОЕ ОПИ СА НИЕ
СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ РЕЧЕВЫХ АК ТОВ (РА) 397
5.1.1. Семантика РА-лексемы и ее отражение 

в словаре .  . . .  . . .  . . .  . .  . 397
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5.1.3. Выбор в качеаа стве заглавной формы СОВ

или НЕСОВ . . . . . . . . . . . . 411

3.1.5.2. Локативные наречия, указывающие 
на дальность: далеко и вдали . . . . . 289

3.1.6. Основные семантические противопоставления
в группе направительных наречий конечной
точки: далеко и вдаль . . . . . . . . 290

3.1.7. Образцы словарных статей пространственных 
наречий со значением величины расстояния:
близко (292), вблизи (294), вдалеке (294), вдали (294), 
вдаль (295), далеко (295), недалеко (297), 
поблизости (298)

3.2. Проблемы словарного представления временной 
лексики, обозначающей отрезки времени . . 299

3.2.0. Введение . . . . . . . . . . . . . 299
3.2.1. Принципы толкования временной лексики 299
3.2.1.1. ‘Время’ как семантический примитив .  . 299
3.2.1.2. Другие значения слова время .  .  . .  . 300
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3.2.2. Словарные статьи существительных, 
обозначающих отрезки времени, и производных 
прилагательных: время (303), временной (306),

временный (306), век (307), вековой (308), год (309),
годичный (311), годовалый (311), годовой (311), 
день (312), дневной (314), минута (315), 
минутный (316), сезон (316), столетие (317),
столетний (318), сутки (319), суточный (319), 
час (319), часовой (321)

3.3. Причинные слова и лексика вины . . . . . 322
3.3.1. Замечания об объективной и субъективной

причине. . . . . . . . . . . . . . 322
3.3.1.0. Введение . . . . . . . . . . . . . 322
3.3.1.1. Причина как семантический примитив. . 322
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3.3.1.1.2. Причина 2 . . . . . . . . . . . . 323
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и субъективной причины в других лексических 
группах . . . . . . . . . . . . . 324

3.3.2. Образцы словарных статьей полей ‘вина’ 
и ‘причина’: вина (325), виноватый (326),
виновный (327), мотив (327), мотивация (328), 
повинный (328), основание (329), повод (330),
предлог (331), причина (331), резон (332)
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7. 1. Поле «нападение и защита». Словарные
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питься (499), защищаться (500), постоятьоо (501),
обороо нять (502), обороо няться (502), отстоятьоо (503), 
напасть (504), атаковать (506), покушаться (508),
посягнуть (508)
7.2. Поле «высокая и низкая температура». . . . 509
7.2.1. Прилагательные и глаголы со значеаа нием высо-

кой и низкой температуры . . . . . . 509
7.2.1.1. Введение . . . . . . . . . . . . . 509
7.2.1.2. Прилагательные со значеаа нием

температуры  . .  . . .  . . .  . .  . 510
7.2.1.2.1. Структура полисемии .  . . .  . . . 510
7.2.1.2.2. Разбиение прилагательных со значеаа нием 

температуры на группы и семантические
различия внутри групп . . . . . . . 511
А. Прохладный и теплый  . .  .  . .  . 511

В. Горяо чий и жаркий  .  .  .   .  .  .   .  . 514
7.2.1.2.3. Закономерные метафорические семантиче-

ские переходы у прилагательных со значеаа ни-
ем температуры  .  . .  .  . .  .  . . 517

7.2.1.3. Глаголы со значеаа нием температуры .   .   . 521
7.2.1.3.1. Глаголы со значеаа нием изменения температу-

ры неживого объекта. Наличие / отсутствие 
указания на температурный предел  . . 521

7.2.1.3.2. Глаголы со значеаа нием температуры живого
существа . . . . . . . . . . . . 525
А. Глаголы со значеаа нием субъективной
температуры . . . . . . . . . . . 526
B. Три типа температурных ощущений по
данным глаголов .  .  . .  .  . .  .  . 530
C. Языковые представления об особенностях 
восприятия температуры отдельными частя-
ми тела . .   .  . .   .  . .   .  . .   .  . 534

РАЗ ДЕЛ 6
Ментальная лексика: память и ее функционирование

Б. Л. Иомдин

6.1. Введение . .  . . .  . . .  . .  .  . .  . 465
6.2. Память и другие ментальные сферы  .    .    .    . 466
6.3. Память и контроль субъекта . . . . . . . 469
6.4. Обратимость памяти . . . . . . . . . 471
6.5. Актантная структура . . . . . . . . . 473
6.6. Языковая модель памяти  .  . .  . . .  . . 474
6.7. Словарные статьи: воспоминание (475),
вспоминать (476), вспомнить (477), забывать (477), 

забыть (477), забытый (478), запомнить (479), напо-
минать (480), напоминание (481), забываться (482),
забыться (482), отвлекаться (483), отвлечься (483),
опомниться (484), спохватываться (485), спохва-
титься (485), память (485), памятный (488), поми-
нать (489), помянуть (489), припомнить (490), упом-
нить (490), упоминать (491), упоминание (492), рассе-
янный (492), рассеянее ность (493), склерозе (493)

РАЗ ДЕЛ 7
Словарные статьи полей ‘нападение и защита’ и ‘высокая и низкая температура’ 

Т. В. Крылова

5.1.4. Регуляруу ная многозначность слов,
обозначаюаа щих РА .  .  . .  .  . .  .  . . 411

5.1.5. Образцы словарных статей: вразумитьуу (412), 
грозить (412), доказать (414), донести (416), 
заяваа лять (416), клясться (417), назидание (418),
наказ (419), наказать (419), наставление (419), 
наставлять (420), нравоучео ние (420), поучатьо (420),
обещать (421), объявлять (422), осуждать (423), 
подтвердить (424), подтвердиться (426), 
просить (427), ругать (429), сулитьуу (430), убе-
дить (431), угрог жать (432), урок (434), учить (435)

Глава 2. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СЛОВ СО ЗНАЧЕАА НИЕМ ТРАВМ . . . . . . 437
5.2.1. Общий сценарий появления 

и существования травм .    .   .  .    .   .  .    . 438
5.2.2. Травмы как материальный объект .  . .  . 438

5.2.3. Толкование . . . . . . . . . . . . 438
5.2.4. Модели управления . . . . . . . . . 440
5.2.5. Сочетаемость. . . . . . . . . . . . 441
5.2.6. Регуляруу ная многозначность у слов,

называющих травмы . . . . . . . . . 443
5.2.7. Образцы словарных статей травм и некоторых 
сопутствующих слов: вредить (444), вывих (445),
гематома (445), контузия (445), кровоподтек (446), 
обжечьбб (446), обжечьбб ся (447), ожог (447), опухоль (448),
отек (448), перее ломее (449), повредить (449), повре-
ждение (450), порезо (451), разрывз (451), рана (453), 
ранение (453), рассечение (454), растяжеяя ние (454),
синяк (455), смещение (455), сотрясение (456), ссади-
на (456), травма (456), увечье (457), ушиб (458), 
фингал (458), фонарь (458), цараа пина (459), шиш-
ка (459), язва (460), язвительно (462), язвитель-
ность (462), язвительный (462), язвить (463)
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РАЗ ДЕЛ 9
Словарные статьи полей 

‘звуки голоса’, ‘отсутствие звука’, ‘наличие – отсутствие света’, ‘постройки»

А. В. Птенцова

9.1. Образцы словарных статей поля
‘звуки голоса’  . .  .  . .  . . .  . . .  . 619
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несколько теоретических вопросов. . . . 619
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у слов КРИЧАТЬ и КРИК . . . . . . 619

9.1.1.2. Как квантуются звуки голоса, сколькими
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9.1.1.3. Кричать выпью: «творительный
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9.2. Образцы словарных статей поля ‘отсутствие
звука’: безмолвие (638), безмолвно (639), безмолв-
ный (639), затишье (639), молчаливо (640),
молчаливый (640), молчание (641), молчать (641),
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‘наличие – отсутствие света’: затемнять (645), мрач-
ный (646), озарятьа (647), свет (648), светлый (650),
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тьма (653), ясный (653)
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И. Б. Левонтина
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8.1.1.1. Вводные замечания . . . . . . . . . 585
8.1.1.2. Человек и личность . . . . . . . . . 585
8.1.1.3. Человек и женщина . . . . . . . . . 588
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персональности . . . . . . . . . . 595
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8.1.2. Образцы словарных статей: лицо (599),
личность (601), личный (603), лично (604), 
индивидуальный (604), индивидуальность (605), 
персона (606), персональный (606), особа (606)

8.2.1. Проблема лексикографического представления
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в словаре .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 607

8.2.1.1. Вводные замечания. . . . . . . . . 607
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эмоций. . . . . . . . . . . . . . 607
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8.2.2. Образцы словарных статей: жалость (611),
сочувствие (612), сострадание (613); жалеть (613), 
сожалеть (614), сочувствовать (615); жалкий (615); 
жаль (615), жалко (616); сердобольный (617), милосер-
дие (617)

D. Соотношение семантики прилагатель-
ных и глаголов со значеаа нием температурных 
ощущений . . . . . . . . . . . 535
E. Глаголы со значеаа нием объективной
температуры . . . . . . . . . . . 536

7.2.1.4. Выводы .  .  .  .  .   .  .  .   .  .  .   .  . 540
7.2.2. Словарные статьи холодный (545), прохлад-
ный (549), теплый (550), горяо чий (552), жаркий (555), 
холодно (557), прохладно (558), тепло (558), горя-о
чо (558), жарко (559)
7.2.3. Словарные статьи греть (559), нагреть (561),
подогретьг (562), разогреть (563), согреть (564),

согреться (566), обогретьг (567), охлахх дить (568), 
остудить (569), остыть (570), охладеть (571),
стыть (572), остужаться (573), охладиться (573)
7.2.4. Словарные статьи греться (574), замерз-
нуть (574), мерзнуть (575), застыть (576), за-
стывший (577), продрогнуть (578), озябнутьбб (578), 
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дить (583), простуда (583)
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Часть вторая

Ин ст рук ция
по со став ле нию сло вар ных ста тей  

Ак тив но го сло ва ря (АС)  
рус ско го язы ка1) 

Ю. Д. Ап ре сян

На чать не об хо ди мо с че ты рех пред ва ри тель ных за-
ме ча ний. Пер вые два ад ре со ва ны чи та те лю этой кни ги, 
два вто рых — со ста ви те лям АС. 

1. Этот текст от кло ня ет ся от жан ра ин ст рук ции 
в точ ном смыс ле сло ва. Он на по ло ви ну тех ни че ский, 
как и по ла га ет ся лю бой ин ст рук ции по со став ле нию 
сло вар ных ста тей, а на по ло ви ну тео ре ти че ский. Объ-
яс ня ет ся это не обыч но стью жан ра са мо го за ду ман-
но го на ми сло ва ря. АС мыс лит ся од но вре мен но и как 
прак ти че ское по со бие для пол но цен но го ов ла де ния 
рус ской лек си кой, и как ис точ ник ма те риа лов для на-
уч но го опи са ния рус ско го язы ка. 

1) Текст Инструкции предназначен прежде всего для состави-

телей АС и для заинтересованных лингвистов, в особенности

лексикографов, но не для конечных пользователей. Инструкция

тщательно обсуждалась на специально посвященных ей засе-

даниях Сектора теоретической семантики. Всем участникам об-

суждения — В. Ю. Апресян, Е. Б. Бабаевой, О. Ю. Богуславской,

И. В. Галактионовой, М. Я. Гловинской, Б. И. Иомдину, Т. В. Крыловой, 

И. Б. Левонтиной, А. В. Птенцовой, А. В. Санникову и Е. В. Урысон — ав-

тор выражает признательность за ценные критические замечания.

Особая благодарность — И. В. Галактионовой, которая взяла на себя

труд прочесть не только первоначальный вариант Инструкции, но 

и ее исправленную версию и внесла много полезных технических

и содержательных предложений.

На уч ное опи са ние сло ва ря лю бо го язы ка долж но 
удов ле тво рять трем ус ло ви ям: 

а) ус ло вию ин те граль но сти: лек си ко гра фи че ское 
опи са ние долж но быть со гла со ва но с грам ма ти че ским 
опи са ни ем дан но го язы ка; 

б) ус ло вию сис тем но сти: лек си ко гра фи че ское опи-
са ние всех од но тип ных яв ле ний долж но быть уни фи-
ци ро ван ным; 

в) ус ло вию со вре мен но сти: лек си ко гра фи че ское 
опи са ние долж но со от вет ст во вать но вей шим тео ре ти-
че ским пред став ле ни ям об уст рой ст ве лек си ки язы ка. 

Пер вые два ус ло вия под роб но об су ж да лись в спе-
ци аль но по свя щен ных им ра бо тах (см., на при мер, 
[Ап ре сян 2006а, 2009]), а третье — во Вве де нии к дан-
ной мо но гра фии. По это му здесь дос та точ но ука зать на 
ос нов ные след ст вия из них.

а) Ус та нов ка на ин те граль ное и сис тем ное опи са-
ние рус ской лек си ки с не из беж но стью пред по ла га ет, 
что при об су ж де нии лю бо го тех ни че ско го тре бо ва ния 
к то му, как оп ре де лен ный грам ма ти че ский или лек си-
че ский ма те ри ал дол жен быть пред став лен в зон ной 
струк ту ре сло вар ной ста тьи, не об хо ди мо ука зы вать 
лек си ко-се ман ти че ские клас сы, на ко то рые это тре бо-
ва ние рас про стра ня ет ся. Толь ко та ким об ра зом мож-
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но дос тичь уни фи ци ро ван ной трак тов ки од но тип но го 
ма те риа ла во всех сло вар ных стать ях сло ва ря. 

б) Ус та нов ка на учет ре зуль та тов со вре мен ной лин-
гвис ти че ской тео рии пред по ла га ет, что яв ле ни ям, ко-
то рые ста ли пред ме том изу че ния толь ко в по след ние 
де ся ти ле тия и еще не бы ли долж ным об ра зом ос вое-
ны в прак ти ке со став ле ния сло ва рей, долж но быть 
уде ле но от но си тель но боль ше вни ма ния и мес та, чем 
яв ле ни ям, ко то рые дав но уже ста ли аз бу кой лек си ко-
гра фии. 

Стрем ле ни ем реа ли зо вать обе ус та нов ки воз мож но 
бо лее пол но объ яс ня ет ся не обыч но боль шой объ ем 
Ин ст рук ции. 

2. В тек сте Ин ст рук ции встре ча ют ся не слиш ком 
мно го чис лен ные, но все-та ки за мет ные для гла за по-
вто ры не ко то рых пра вил и при ме ров. Бо лее то го, в ря-
де слу ча ев в Ин ст рук ции ис поль зу ет ся ма те ри ал, уже 
об су ж дав ший ся во Вве де нии.

Пра ви ла по вто ря ют ся в тех слу ча ях, ко гда без них 
опи са ние дан ной зо ны сло вар ной ста тьи ста ло бы 
не пол ным. Так, на при мер, об сто ит де ло с пра ви лом 
тол ко ва ния чис то син так си че ских про из вод ных ти па 
вход 1.1 (от вой ти 1.1), кра со та 1 (от кра си вый 1) и т. п. 
Пер вый раз оно со об ща ет ся в раз де ле 2.2, по свя щен-
ном си ноп си су (крат ко му пу те во ди те лю по сло вар ной 
ста тье), а за тем по вто ря ет ся в раз де ле 4.3.2.2, по свя-
щен ном раз лич ным ти пам тол ко ва ний. Это де ла ет ся 
для то го, что бы ка ж дый раз дел Ин ст рук ции мог чи-
тать ся ав то ном но.

При ме ры по вто ря ют ся в тех слу ча ях, ко гда на ма те-
риа ле од ной и той же лек си че ской еди ни цы или груп-
пы еди ниц мож но вы пук ло про де мон ст ри ро вать раз-
ные ти пы лек си ко гра фи че ски су ще ст вен ных свойств 
или ко гда тео ре ти че ский ана лиз при ме ра со про во ж-
да ет ся бо лее под роб ным лин гвис ти че ским обос но ва-
ни ем, чем это до пус ти мо в Ин ст рук ции. Так об сто ит 
де ло с гла го лом при би вать 1.1.

Впро чем, что бы из бе жать че рес чур на зой ли вых по-
вто ров, мы ис поль зу ем мно го чис лен ные внут ри тек-
сто вые от сыл ки к раз де лам, где лек си ко гра фи че ский 
во прос, бег ло упо ми нае мый в дан ном мес те Ин ст рук-
ции, рас смат ри ва ет ся бо лее под роб но. Хо тя та кие от-
сыл ки за труд ня ют чте ние тек ста, они в ко неч ном сче-
те об лег ча ют его по ни ма ние.

3. Не смот ря на дос та точ ную под роб ность пред ла-
гае мых в Ин ст рук ции пра вил лек си ко гра фи че ской 
трак тов ки и оформ ле ния ма те риа ла, они не яв ля-
ют ся и не мо гут быть ис чер пы ваю щи ми, ко гда речь 
идет о та ком лек си ка ли зо ван ном язы ке, как рус ский. 
В сущ но сти, поч ти от ка ж до го сло ва мож но ожи дать 
кра си во го под во ха, ко то рый не воз мож но пре ду смот-
реть ни ка ки ми об щи ми пра ви ла ми. 

С дру гой сто ро ны, лек си ко-се ман ти че ское про-
стран ст во рус ско го язы ка, как и лю бо го дру го го, уст-
рое но так, что ко гда в нем вы де ля ют ся ка кие-то хо ро-
шо пред став лен ные по ляр ные яв ле ния, ме ж ду ни ми 
об на ру жи ва ет ся очень боль шая по ло са про ме жу точ-
ных слу ча ев, плав но пе ре те каю щих друг в дру га, при-
чем ка ж дый слу чай мо жет быть пред став лен все го 
од ним или не сколь ки ми фак та ми. Рань ше ка за лось, 
что яв ле ния из этой про ме жу точ ной об лас ти мож-
но с оди на ко вым ус пе хом под вер сты вать ли бо к то му, 
ли бо к дру го му по лю су — вы бор ре ше ния про из во лен 
(си туа ция «не един ст вен но сти лин гвис ти че ских опи-
са ний»). На са мом де ле в ка ж дой труд ной си туа ции 
мож но най ти оп ти маль ное лек си ко гра фи че ское ре-
ше ние, од на ко для это го бы ва ет не об хо ди мо взве сить 
боль шое чис ло ар гу мен тов «за» и «про тив», т. е. про-
вес ти, хо тя бы мыс лен но, очень кон крет ное ми ни-ис-
сле до ва ние. 

По пыт ка ох ва тить в Ин ст рук ции все труд ные ча-
ст ные слу чаи та ко го ро да бы ла бы рав но силь на со-
став ле нию пол но го сло ва ря. Пред по ла га ет ся, что оп-
ти маль ное ре ше ние, ос но ван ное не толь ко на об щих 
пра ви лах Ин ст рук ции, но и на ре зуль та тах кон крет но-
го ми ни-ис сле до ва ния, най дет тот лек си ко граф, на до-
лю ко то ро го при шлась об ра бот ка дан но го фраг мен та 
рус ской лек си ки. 

4. Ин ст рук ция со став ле на с не ко то рым за па сом: 
в ней рас смат ри ва ет ся лек си че ский ма те ри ал, мес та ми 
вы хо дя щий за пре де лы то го ре ду ци ро ван но го слов ни-
ка, ко то рый пе ча та ет ся в При ло же нии к дан ной мо но-
гра фии и бу дет со став лять пред мет «пер вой оче ре ди» 
АС. Хо те лось бы, что бы ею мож но бы ло поль зо вать ся 
и при об ра бот ке рас ши рен но го слов ни ка, со пос та ви мо-
го со слов ни ка ми со вре мен ных ак тив ных сло ва рей.

1. Слов ник
1.1. Со став слов ни ка  
(са мо стоя тель ные вхо ды)

Ядром АС яв ля ют ся наи бо лее упот ре би тель ные 
сти ли сти че ски ней траль ные сло ва, хо тя до пус ка ет ся 
вклю че ние раз го вор но-сни жен ной лек си ки, с од ной 
сто ро ны, и книж ных, офи ци аль ных, вы со ких и по эти-
че ских слов, с дру гой. В фо ку се вни ма ния — ис кон ные 
или хо ро шо ос во ен ные сло ва со вре мен но го рус ско-
го язы ка. Оп ре де лен ное вни ма ние уде ля ет ся и от но-
си тель но но вой лек си ке и тер ми но ло гии, свя зан ной 
с из ме не ния ми в жиз ни об ще ст ва: биз не сом, тор гов-
лей, по ли ти че ски ми тех но ло гия ми, спор том, ме ди-
ци ной, юрис пру ден ци ей, мас со вой ком му ни ка ци ей, 
ком пь ю те ра ми, Ин тер не том. Ус та рев шая и ухо дя щая 
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лек си ка вклю ча ет ся в сло варь вы бо роч но: ос но ва ний 
для ее вклю че ния тем боль ше, чем ощу ти мей ее об ще-
куль тур ное из ме ре ние, в ча ст но сти, ее уко ре нен ность 
в рус ской ли те ра ту ре или важ ность для лек си че ской 
сис те мы язы ка. 

Кро ме са мо стоя тель ных лек си че ских еди ниц, от-
дель ные вхо ды в АС об ра зу ют ва ри ан ты слов, ес ли их 
ал фа вит ное ме сто от ли ча ет ся от ал фа вит но го мес та 
ос нов но го ва ри ан та (ср. НОЛЬ — НУЛЬ); все ви до вые 
кор ре ля ты гла го лов и лю бые суп пле тив ные фор мы 
имен (ср. фор му СОВ СДЕ ЛАТЬ гла го ла ДЕ ЛАТЬ или 
фор му СРАВН ЛУЧ ШЕ при ла га тель но го ХО РО ШИЙ); 
воз врат ные фор мы стра да тель но го за ло га (ср. ВЫ ВО-
ЗИТЬ СЯ). 

Во всех этих слу ча ях да ет ся от сыл ка к ос нов ной сло-
вар ной ста тье. При этом, с уче том раз ли чий в на бо ре 
форм и зна че ний, воз мож ны два ос нов ных спо со ба ор-
га ни за ции ма те риа ла: а) дан ный ва ри ант или фор ма не 
име ет соб ст вен ных лек си че ских зна че ний; б) дан ный 
ва ри ант или фор ма име ет соб ст вен ное лек си че ское зна-
че ние или зна че ния. При ме ры и фор ма по да чи: 

ВЫ ВО ДИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; редк. -вожу́сь, -во́дит ся; 
СТРАД к ВЫ ВО ДИ́ТЬ; НЕ СОВ; см. ВЫ́ВЕС ТИ.

ВЫ ЛА́МЫ ВАТЬ СЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ет ся; НЕ СОВ; 
см. ВЫ́ЛО МАТЬ.
вы ла мы вать ся 1, СТРАД к ВЫ ЛА́МЫ ВАТЬ.
вы ла мы вать ся 2 {Вы ла мы вать ся, как на сце не; Бе-
ри, не вы ла мы вай ся}1)

1.2. Ти пы во ка бул 

Ста тус от дель ной во ка бу лы — еди ни цы сло ва ря 
с соб ст вен ной сло вар ной стать ей — име ют: 

(а) все сло ва; 
(б) не ко то рые со че та ния слов, в ча ст но сти, мно гие 

слож ные пред ло ги, сою зы и на ре чия ти па ВО ИМЯ, 
КОЛЬ СКО РО, НА ОЩУПЬ; 

(в) час ти слож ных слов ти па БЕ ЛО…, БОЛЬ ШЕ…, 
ВИ ЦЕ-, ВО ЕН НО… (как в во ен но плен ный), ВО ЕН НО- 
(как в во ен но-мор ской), ДВУ…, ДВУХ…, СВЕТ ЛО… 
(как в свет ло гла зый), СВЕТ ЛО- (как в свет ло-зе лё-
ный) и т. п.; при этом в по зи ции, пре ду смот рен ной для 
ин фор ма ции о час ти ре чи (см. ни же), де ла ет ся обыч-
ная для тол ко вых сло ва рей за пись «пер вая со став ная 
часть слож ных слов».

(г) «быв шие» фор мы сло ва, ес ли они в час ти сво их 
упот реб ле ний лек си ка ли зо ва лись или раз ви ли са мо-
стоя тель ные зна че ния; это осо бен но ха рак тер но для 
ви до вых кор ре ля тов гла го лов (на при мер, ВЗЯТЬ), 

1) В фигурные скобки заключается комментарий составителя

данной Инструкции, не являющийся текстом словаря.

форм мно же ст вен но го чис ла су ще ст ви тель ных (ЧА-
СЫ), срав ни тель ной сте пе ни не ко то рых при ла га тель-
ных и на ре чий (ЛУЧ ШИЙ, ЛУЧ ШЕ), адъ ек ти ви ро-
ван ных при час тий (ЗНАЮ ЩИЙ, РУ КО ВО ДЯ ЩИЙ), 
дее при ча стий, пре вра тив ших ся в пред ло ги (НА ЧИ-
НАЯ С, КОН ЧАЯ), форм по ве ли тель но го на кло не ния, 
ко то рые пре вра ща ют ся в час ти цы (ДАЙ, ср. Дай, ду-
маю, по смот рю; ДА ВАЙ, ср. А он да вай пля сать). 

Для всех ти пов во ка бул, пе ре чис лен ных в пунк тах 
(б)—(г), в АС да ет ся сле дую щая ин фор ма ция: вход, 
при ме ры упот реб ле ния по ка ж до му из зна че ний, тол-
ко ва ние ка ж до го из зна че ний, ком мен та рии по по во-
ду ус ло вий упот реб ле ния, си но ни мы, ана ло ги и ан то-
ни мы. 

Ни же мы рас смат ри ва ем толь ко во ка бу лы пер вой 
груп пы, по сколь ку пре ду смот рен ные для них ти пы 
лек си ко гра фи че ской ин фор ма ции вклю ча ют и тот ре-
ду ци ро ван ный спи сок све де ний, ко то рый счи та ет ся 
обя за тель ным для во ка бул групп (б)—(г). 

2. Во ка бу ла —  
сло вар ная ста тья сло ва 
В об щем слу чае во ка бу ла вклю ча ет сле дую щие че-

ты ре час ти: 
1) вход — имя во ка бу лы и те ти пы фо не ти че ской, 

грам ма ти че ской и сти ли сти че ской ин фор ма ции, ко-
то рые от но сят ся ко всем или мно гим ее лек се мам2);

2) си ноп сис, или крат кий пу те во ди тель по всей сло-
вар ной ста тье;

3) сло вар ные ста тьи вхо дя щих в во ка бу лу лек сем; 
4) фра зео ло гию.
Во ка бу лы на би ра ют ся про пис ны ми бу к ва ми по лу-

жир ным шриф том; име на лек сем на би ра ют ся строч-
ны ми бу к ва ми по лу жир ным шриф том. В слу чае мо но-
се мич но сти сло ва (тех ни че ски — сов па де ния во ка бу лы 
и лек се мы) дан ная еди ни ца то же на би ра ет ся про пис ны-
ми бу к ва ми по лу жир ным шриф том. 

До пус ка ет ся крат кий ком мен та рий к лю бо му эле мен-
ту лек си ко гра фи че ской ин фор ма ции, вхо дя щей в сло-
вар ную ста тью. Он за клю ча ет ся в квад рат ные скоб ки 
и да ет ся сра зу по сле ком мен ти руе мо го объ ек та.

2) Как уже было сказано во Введении, лексемой называется

слово, рассматриваемое в одном из его значений, но во всей

совокупности присущих ему в этом значении лингвистически

существенных свойств. В предельном случае, когда слово моно-

семично, вокабула и лексема совпадают. Подробнее см. раздел

3 ниже.
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2.1. Вход 

2.1.1. Пред став ляю щая (ис ход ная)  
фор ма сло ва

Са мое об щее пра ви ло вы бо ра пред став ляю щей 
фор мы сле дую щее: это долж на быть та фор ма сло ва, 
в ко то рой тол ку ет ся его ос нов ное зна че ние. У аб со-
лют но го боль шин ст ва при ла га тель ных пред став ляю-
щей яв ля ет ся фор ма ЕД МУЖ. Од на ко при ла га тель-
ное БЕ РЕ МЕН НАЯ долж но быть по ме ще но в сло варь 
в фор ме жен ско го ро да, по то му что имен но в ней тол-
ку ет ся его ос нов ное зна че ние. Это му нис коль ко не 
ме ша ет то об стоя тель ст во, что БЕ РЕ МЕН НАЯ до пус-
ка ет пе ре нос ные и иг ро вые упот реб ле ния в фор мах 
СР и МУЖ: Пост со вет ское об ще ст во ока за лось про-
стран ст вом гря ду щей ка та ст ро фы — оно бы ло бе ре-
мен но ре во лю ци ей (Ин тер нет); А еще там си дел бе ре-
мен ный гос по дин, этот всех при гла шал на кре сти ны 
(Я. Га шек, пер. с чеш ско го). Ср. так же ДОЛ ЖЕН (по-
ме ща ет ся в фор ме КР), но ГО ТО ВЫЙ (по ме ща ет ся 
в пол ной фор ме)1). 

Бо лее серь ез ные лек си ко гра фи че ские про бле мы 
воз ни ка ют при вы бо ре пред став ляю щей фор мы су-
ще ст ви тель ных (ЕД или МН?) и гла го лов (НЕ СОВ или 
СОВ?). Яс но, что пра ви ла вы бо ра ка са ют ся толь ко тех 
су ще ст ви тель ных, у ко то рых есть фор мы ЕД и МН, 
и толь ко тех гла го лов, у ко то рых есть чис то ви до вые 
фор мы НЕ СОВ и СОВ. Для singularia tantum и pluralia 
tantum пред став ляю щи ми фор ма ми бу дут фор мы 
ЕД и МН со от вет ст вен но, а для imperfectiva tantum 
и perfectiva tantum, вклю чая раз лич ные спо со бы дей-
ст вия, фор мы НЕ СОВ и СОВ со от вет ст вен но. 

2.1.1.1. Пред став ляю щая фор ма су ще ст ви тель ных 

При вы бо ре пред став ляю щей фор мы су ще ст ви-
тель ных АС ори ен ти ру ет ся, в ос нов ном, на сло жив-
шую ся лек си ко гра фи че скую прак ти ку. Для по дав-
ляю ще го боль шин ст ва су ще ст ви тель ных в ка че ст ве 
пред став ляю щей вы би ра ет ся фор ма ЕД. Фор ма МН 
вы пол ня ет эту роль, кро ме pluralia tantum ти па БРЮ-
1) Практика наших толковых словарей в этом отношении не-

последовательна. Так, прилагательное БЕРЕМЕННАЯ толкуется

в форме ЖЕН ЕД, однако со словами МНОГИЕ и НЕМНОГИЕ ни

один толковый словарь не решается поступить аналогичным об-

разом. В СУш, БАСе, МАСе, СО, СОШ, СШ толкуются представляю-

щие формы МНОГИЙ и НЕМНОГИЙ, реально в языке не существу-

ющие, причем тут же сообщается, что они употребляются только

в форме МН; само толкование рассогласовано с ней по числу:

«Составляющие неопределенно большое число, значительную

часть кого-, чего-л.» (МАС). Как видим, на самом деле истолкована

форма МНОГИЕ. Тот факт, что у этих слов есть (субстантивирован-

ные) лексемы многое 3, немногое 3 ничего не меняет. Любопытно,

что в Орфоэпическом и Орфографическом словарях оба слова 

приведены в форме МН. 

КИ, ДЕВ ЧА ТА, КА НИ КУ ЛЫ, КУ РАН ТЫ, ОПИЛ КИ, 
ПРО ВО ДЫ, РАЗ НО СО ЛЫ, РЕ БЯ ТА, РЕЙ ТУ ЗЫ, СА-
НИ, СВЯТ ЦЫ, УДИ ЛА, ХО РО МЫ, ЩИ и т. п., при 
су ще ст ви тель ных не сколь ких се ман ти че ских клас сов. 
К ним от но сят ся: 

(а) Су ще ст ви тель ные, ко то рые упот реб ля ют ся пре-
иму ще ст вен но в фор ме МН: ВО ЖЖИ, ВО ЛО СЫ, ГЕР-
БИ ЦИ ДЫ, КАС ТАНЬ Е ТЫ, КА ТА КОМ БЫ, КЛИП СЫ, 
КУ ЛИ СЫ, ЛИ ТАВ РЫ, ПО БО РЫ, ПРЕ ПО НЫ, РЕЛЬ-
СЫ, РЕС НИ ЦЫ, СЛЕ ЗЫ2) и т. п. 

(б) На зва ния на цио наль но стей и пле мен ти па АМЕ-
РИ КАН ЦЫ, ГРУ ЗИ НЫ, ЕВ РЕИ, КО ЧЕВ НИ КИ, НЕМ-
ЦЫ, НО МА ДЫ, ПА ПУА СЫ, РУС СКИЕ, ФРАН ЦУ ЗЫ 
и т. п. 

(в) На зва ния пар ных внут рен них ор га нов те ла ти па 
ГЛАН ДЫ, ЖАБ РЫ, ЛЕГ КИЕ, ПОЧ КИ, ЯИЧ НИ КИ 
и сло во ЯГО ДИ ЦЫ. 

На зва ния пар ных «внеш них» час тей те ла, та ких, 
как БРОВЬ, ГЛАЗ, ГУ БА, НО ГА, ПЛЕ ЧО, РУ КА, УХО 
и т. п. мо гут да вать ся ли бо в фор ме ЕД, ли бо в фор ме 
МН, в за ви си мо сти от сте пе ни пред став лен но сти дан-
ной фор мы в об щем мас си ве упот реб ле ний, ко ли че ст-
ва фра зем с дан ной фор мой и ря да дру гих фак то ров. 
Од на ко а) на зва ния их час тей ти па БЕД РО, ЗРА ЧОК, 
КИСТЬ, КО ЛЕ НО, ЛО ДЫЖ КА, ЛО КОТЬ, МОЧ КА, 
НО ГОТЬ, НОЗ Д РЯ, ПА ЛЕЦ, ПЯТ КА, СТУП НЯ, ЩИ-
КО ЛОТ КА и т. п. и б) умень ши тель ных ти па НОЖ КА 
да ют ся, в со от вет ст вии с тра ди ция ми рус ской и ев ро-
пей ской лек си ко гра фии, в фор ме ЕД. 

(г) Сло ва БА КЕН БАР ДЫ и УСЫ, а так же их про-
из вод ные. 

(д) На зва ния пар ных час тей оде ж ды и обу ви ти па 
БА ХИ ЛЫ, БО СО НОЖ КИ, БО ТИН КИ, БО ТЫ, ВА-
РЕЖ КИ, КЕ ДЫ, КРОС СОВ КИ, ЛАС ТЫ, НОС КИ, 
ПЕР ЧАТ КИ, ПО ГО НЫ, РУ КА ВИ ЦЫ, СА ПО ГИ, ТА-
ПОЧ КИ, ТУФ ЛИ, ЧУЛ КИ и т. п. При этом на зва ния 
час тей этих пред ме тов (КАБ ЛУК, НО СОК, ПО ДОШ-
ВА и т. п.) да ют ся в фор ме ЕД.

Су ще ст ви тель ным Pluralia tantum при пи сы ва ет ся 
на вхо де син так си че ский при знак МНОЖ.

Для су ще ст ви тель ных клас сов (а)—(д) сна ча ла да-
ют ся не об хо ди мые фор мы мно же ст вен но го чис ла, 
а за тем, че рез за пя тую, пи шет ся сим вол ЕД и че рез 
про бел — не об хо ди мые фор мы един ст вен но го чис ла. 
При ме ры: 

2) Во всех без исключения толковых словарях русского языка

представляющей для существительного СЛЕЗЫ в основном зна-

чении считается форма ЕД, но толкуется, в сущности, форма МН, 

и примеры даются тоже только на нее: ‘Прозрачная солоноватая 

жидкость, омывающая глазное яблоко и предохраняющая его от

высыхания …’: Слезы застилают глаза, На глазах выступили сле-

зы и т.тт п. ‘Одна капля такой жидкости’ считается вторым значением

существительного. Такое описание, конечно, непоследовательно. 
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ЛИ ТА́ВРЫ, -а́вр, ЕД -ра, -ы 
УСЫ́, усо́в, ЕД ус, у́са

2.1.1.2. Пред став ляю щая фор ма гла го лов 
Глав ное пра ви ло та ко во: ес ли дан ный гла гол в сво ем 

ос нов ном лек си че ском зна че нии до пус ка ет упот реб-
ле ние в ак ту аль но-дли тель ном или про цесс ном зна че-
нии НЕ СОВ (За сте ной кто-то иг рал гам мы, Я жил 
то гда на да че), то имен но эта фор ма вы би ра ет ся в ка-
че ст ве пред став ляю щей. В ос но ве это го пра ви ла ле жит 
сле дую щий тео ре ти че ский те зис: су ще ст ву ют все го 
две пер вич ные он то ло ги че ские воз мож но сти мыс лить 
дей ст вие — в его про те ка нии и в ре зуль та те. Кар ти на 
дей ст вия в про те ка нии — а имен но так по зво ля ют его 
мыс лить ак ту аль но-дли тель ное и про цесс ное зна че-
ния НЕ СОВ — од но знач но за да ет про то тип дей ст вия, 
ме ж ду тем как кар ти на ре зуль та та дей ст вия ме нее од-
но знач на: один и тот же ре зуль тат мо жет быть у раз-
ных дей ст вий и про цес сов. 

Фор ма НЕ СОВ в ка че ст ве пред став ляю щей име-
ет еще од но пре иму ще ст во пе ред фор мой СОВ. При 
сен тен ци аль ном вхо де с пол ным на бо ром пе ре мен ных 
по ак тан там она до пус ка ет ис поль зо ва ние в фор ме 
НАСТ — не мар ки ро ван ной фор ме вре ме ни. При фор-
ме СОВ и сен тен ци аль ном вхо де тол ко ва ние при хо-
дит ся да вать в мар ки ро ван ной фор ме СОВ ПРОШ. 

На ли чие у гла го ла в фор ме НЕ СОВ ак ту аль но-дли-
тель но го или про цесс но го зна че ний за ви сит от то го, 
к ка ко му клас су и под клас су фун да мен таль ной клас-
си фи ка ции пре ди ка тов (ФКП) он от но сит ся. Гла го-
лы сле дую щих клас сов или под клас сов до пус ка ют 
упот реб ле ние в ак ту аль но-дли тель ном или про цесс-
ном зна че ни ях фор мы НЕ СОВ и, сле до ва тель но, при 
про чих рав ных ус ло ви ях, долж ны быть пред став ле ны 
имен но ею на вхо де сло вар ной ста тьи: 

Дей ст вия: 1. ПИ САТЬ, РУ БИТЬ, СА ДИТЬ СЯ. Наи-
бо лее за мет ное ис клю че ние со став ля ют мо мен таль-
ные гла го лы ти па ПРИ ХО ДИТЬ. 
Дея тель но сти: 1. ВОС ПИ ТЫ ВАТЬ, ПРЕ ПО ДА ВАТЬ. 
За ня тия: 2. ГУ ЛЯТЬ, ОТ ДЫ ХАТЬ. 
Про цес сы: 3. ВЫ ЗДО РАВ ЛИ ВАТЬ, КИ ПЕТЬ, СО-
КРА ЩАТЬ СЯ. 
Воз дей ст вия: 4. РАЗ МЫ ВАТЬ (До ж ди раз мы ва ют до-
ро гу).
Не ко то рые по ло же ния в про стран ст ве и ло ка ли за-5. 
ции: КА САТЬ СЯ, ОПИ РАТЬ СЯ.
Не ко то рые со стоя ния: 6. ЗА ВИ ДО ВАТЬ, ОБИ ЖАТЬ-
СЯ, РА ДО ВАТЬ СЯ. 
Вре мен ной па ра метр: 7. ДЛИТЬ СЯ.
Для гла го лов не ко то рых клас сов и под клас сов ФКП, 
по раз ным при чи нам не до пус каю щих упот реб ле-
ния в ак ту аль но-дли тель ном или про цесс ном зна-

че ни ях НЕ СОВ, в ка че ст ве пред став ляю щей долж-
на быть вы бра на все-та ки эта фор ма. К их чис лу 
от но сят ся: 
Не ко то рые ин тер пре та ти вы: 8. ГРЕ ШИТЬ, ОШИ БАТЬ-
СЯ, ПОД ВО ДИТЬ. 
Не ко то рые ре че вые ак ты: 9. ПРО СИТЬ, СО ВЕ ТО-
ВАТЬ, ТРЕ БО ВАТЬ. 

Упо мя ну тые гла го лы не до пус ка ют упот реб ле ния 
в ак ту аль но-дли тель ном и про цесс ном зна че ни ях 
НЕСОВ, по то му что да же в фор ме НЕ СОВ НАСТ с ре-
фе рен ци ей к мо мен ту ре чи они не обо зна ча ют дей ст-
вия, раз во ра чи ваю ще го ся на на ших гла зах или про дол-
жаю ще го ся в те че ние ка ко го-то вре ме ни. Вы ска зы ва-
ния ти па Вы оши бае тесь, Он про сит вас по ка зать ему 
это пись мо зна чат, что ак ты ошиб ки или прось бы уже 
со стоя лись. Тем не ме нее фор ма НЕ СОВ НАСТ со хра-
ня ет дру гое свое пре иму ще ст во — не мар ки ро ван ность 
по срав не нию с фор мой СОВ ПРОШ. 

Здесь не бы ли на зва ны не сколь ко клас сов ФКП по 
той при чи не, что эти клас сы це ли ком или поч ти це-
ли ком от но сят ся к раз ря ду imperfectiva tantum и, сле-
до ва тель но, по не об хо ди мо сти долж ны тол ко вать ся 
в фор ме НЕ СОВ: 

а) по ве де ния: БА ЛО ВАТЬ СЯ, КА ПРИЗ НИ ЧАТЬ, 
СКАН ДА ЛИТЬ, ША ЛИТЬ; 

б) про яв ле ния: БЛЕ СТЕТЬ, ЗВЕ НЕТЬ, ВО НЯТЬ, 
ГОР ЧИТЬ, ЖЕЧЬ СЯ; 

в) боль шин ст во по ло же ний в про стран ст ве и ло-
ка ли за ций: ВИ СЕТЬ, ЛЕ ЖАТЬ, НА ХО ДИТЬ СЯ, СИ-
ДЕТЬ, СТО ЯТЬ; 

г) боль шин ст во со стоя ний: ЗНАТЬ, НУ Ж ДАТЬ СЯ, 
ХО ТЕТЬ; 

д) от но ше ния: РАВ НЯТЬ СЯ, СО ДЕР ЖАТЬ, СО-
СТО ЯТЬ (из); 

е) су ще ст во ва ния: ВО ДИТЬ СЯ (В Аф ри ке еще во-
дят ся львы), ИМЕТЬ СЯ, СУ ЩЕ СТ ВО ВАТЬ; 

ж) па ра мет ры: ВЕ СИТЬ, ВМЕ ЩАТЬ (вме стить не 
яв ля ет ся фор мой СОВ от ВМЕ ЩАТЬ), НА СЧИ ТЫ-
ВАТЬ, ПРО ДОЛ ЖАТЬ СЯ, СТО ИТЬ; 

з) свой ст ва: ВИТЬ СЯ, КАР ТА ВИТЬ, ХРО МАТЬ 
(Во ло сы вьют ся, Он силь но кар та вит, Она с дет ст ва 
хро ма ет). 

Фор ма СОВ яв ля ет ся пред став ляю щей для боль-
шин ст ва мо мен таль ных гла го лов, ср. ВСТРЕ ТИТЬ [в 
зна че нии слу чай ной встре чи], КОС НУТЬ СЯ, НАЙ-
ТИ, ПРИЙ ТИ, ПРО ИЗОЙ ТИ, СЛУ ЧИТЬ СЯ. Та кие 
гла го лы не мо гут упот реб лять ся в ак ту аль но-дли тель-
ном и про цесс ном зна че ни ях НЕ СОВ. 

Сфор му ли ро ван ные вы ше пра ви ла рас счи та ны 
пре ж де все го на бес при ста воч ные гла го лы, не со дер-
жа щие в сво ем зна че нии смы слов ‘на чи нать’, ‘пе ре ста-
вать’, ‘вы зы вать’ (кау за тив ное), ‘ли к ви ди ро вать’. На ли-
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чие при ста вок или пе ре чис лен ных смы слов в со ста ве 
гла го ла де ла ет его бо лее «пер фек тив ным» и мо жет тре-
бо вать пе ре смот ра пра вил в поль зу фор мы СОВ. Ср. 
гла го лы БО ЛЕТЬ и ЛЕ ЧИТЬ СЯ, пред став ляю щей для 
ко то рых яв ля ет ся фор ма НЕ СОВ, и гла го лы ЗА БО-
ЛЕТЬ (за бо ле вать), ВЫ ЛЕ ЧИТЬ СЯ (вы ле чи вать ся), 
ВЫ ЛЕ ЧИТЬ (вы ле чи вать), ЗА ЛЕ ЧИТЬ (за ле чи вать) 
и т. п., ко то рые оче вид ным об ра зом долж ны быть по-
ме ще ны в сло варь в фор ме СОВ. 

В слу ча ях, не пре ду смот рен ных эти ми пра ви ла ми, 
вы бор пред став ляю щей ви до вой фор мы ос та ет ся за 
лек си ко гра фом, но он все гда дол жен быть под кре п лен 
серь ез ны ми лин гвис ти че ски ми ар гу мен та ми. 

2.1.2. Имя во ка бу лы 

Имя во ка бу лы, как бы ло ска за но вы ше, на би ра ет ся 
по лу жир ным шриф том про пис ны ми бу к ва ми и от де-
ля ет ся от всех про чих све де ний за пя той; лек си че ские 
и лек си ко-грам ма ти че ские омо ни мы (сло ва од но го 
кор ня, при над ле жа щие раз ным час тям ре чи) раз ли-
ча ют ся над строч ны ми циф ро вы ми ин дек са ми. Све-
де ния об ор фо гра фии да ют ся по [Ор фо гра фи че ский 
сло варь 2005]; све де ния об ак цен туа ции, ва ри ан тах 
сло ва и их по ряд ке, а так же о фор мах сло ва, да ют ся, за 
не ко то ры ми ис клю че ния ми, по пя то му из да нию [Ор-
фо эпи че ский сло варь 1989] (да лее «Ор фо эпи че ский 
сло варь») или бо лее позд ним сте рео тип ным из да ни-
ям. При ме ры: 

КЛЮЧ1 
КЛЮЧ2 
ПЕЧЬ1 {су ще ст ви тель ное} 
ПЕЧЬ2 {гла гол} 

Ес ли в име ни во ка бу лы два или бо лее сло га, по сле 
удар ной глас ной ста вит ся знак уда ре ния. При ме ры:

БЕ́ГАТЬ 
БОЛЬ ШО́Й 
ХО ТЯ́ 

При на ли чии в име ни во ка бу лы двух или бо лее 
уда ре ний тон кое раз ли чие ме ж ду рав но удар но стью 
(оди на ко вые уда ре ния) и не рав но удар но стью (глав-
ное и по боч ное уда ре ния) не от ра жа ет ся. В этом от-
но ше нии АС сле ду ет прак ти ке тол ко вых сло ва рей 
рус ско го язы ка и Ор фо гра фи че ско го сло ва ря (в от ли-
чие от Ор фо эпи че ско го сло ва ря и [За лиз няк 2003]). 
При ме ры:

ДАВ НЫ́М-ДАВ НО́
ДА ЛА́Й-ЛА́МА
ДИ ВА́Н-КРО ВА́ТЬ 
ТЕМ НЫ́М-ТЕМ НО́ 

В слу чае, ес ли дан ная сло вар ная ста тья яв ля ет ся от-
сы лоч ной, уда ре ние ста вит ся и в име ни той во ка бу лы, 
к ко то рой от сы ла ет дан ная ста тья; см. при ме ры в раз-
де ле 1.1.

2.1.3. Ва ри ан ты сло ва 

В тео ре ти че ской трак тов ке и лек си ко гра фи че ском 
опи са нии ва ри ан тов сло ва АС сле ду ет сло жив шей-
ся лек си ко гра фи че ской тра ди ции в том ви де, как она 
пред став ле на в МА Се.

Ва ри ан ты вво дят ся по сле за глав но го сло ва че рез за-
пя тую. Пер вым да ет ся ос нов ной ва ри ант, не за ви си мо 
от ал фа ви та. По след ний ва ри ант вво дит ся сою зом «и» 
и от де ля ет ся от по сле дую щей ин фор ма ции за пя той. 
При ме ры: 

НОР МИ́РО ВАТЬ и НОР МИ РО ВА́ТЬ 
ОБ ХОД НО́Й и ОБ ХО́ДНЫЙ 
ОБЪЯ́ТИЕ и ОБЪЯ́ТЬЕ 

Ес ли раз ные ва ри ан ты сло ва пред по чи та ют ся в раз-
ных грам ма ти че ских фор мах или в раз ных се ман ти че-
ских и праг ма ти че ских ус ло ви ях, это об стоя тель ст во 
ого ва ри ва ет ся в ком мен та рии на вхо де. При мер: 

НОЛЬ [ча ще в фор мах ИМ ЕД и ВИН ЕД в не спе-
ци аль ных тек стах] и НУЛЬ [ча ще в фор мах РОД, 
ДАТ, ТВОР и ПР обо их чи сел, а так же в фор мах 
ИМ ЕД и ВИН ЕД в спе ци аль ных тек стах (тех ни ка, 
фи зи ка, ма те ма ти ка и т. п.)] 

Ес ли для ка ких-то лек сем или фра зем дан но го сло-
ва пред поч ти тель ны или обя за тель ны лишь не ко то рые 
ва ри ан ты, это об стоя тель ст во ого ва ри ва ет ся при са-
мих этих лек се мах или фра зе мах1). При мер: 

ХА́ОС и ухо дящ. ХАО́С
ха ос 1.1 ‘край ний бес по ря док в ка ком-л. мес те’ 
{В та ком хао се нель зя ра бо тать}. 
ха ос 1.2 ‘от сут ст вие по ряд ка в мно же ст ве од но-
род ных объ ек тов’ {ха ос зву ков, кра сок}.
ха ос 2 [толь ко -а́о-], ми фол. ‘про стран ст во, в ко-
то ром на хо дит ся бес ко неч ное и ли шен ное по ряд ка 
мно же ст во ма те ри аль ных объ ек тов, из ко то ро го 
про изош ло все су ще ст вую щее’.

Ес ли не ос нов ной ва ри ант дан но го сло ва име ет соб-
ст вен ные зна че ния, он опи сы ва ет ся в от дель ной сло-
вар ной ста тье, с ука за ни ем лек сем, в ко то рых он яв ля-
ет ся ва ри ан том дру го го сло ва. При мер:

УЖ, ЧАСТ; разг. 
уж 1, то же, что уже 1.

1) В дальнейшем речь идет только о лексемах, но все правила
будут иметь силу и для фразем.
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уж 2 ‘упот реб ля ет ся для уси ле ния вы ска зы ва-
ния’{Уж вы на пи ши те ему; Уж сколь ко раз твер ди ли 
ми ру}.

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ют ак цент ные ва-
ри ан ты, об ра зую щие ся в ре зуль та те пе ре тя ги ва ния 
уда ре ния на прин ци пи аль но без удар ное слу жеб ное 
сло во со сле дую щей сло во фор мы тек ста. В АС они 
опи сы ва ют ся не сколь ко под роб нее, чем в дру гих лек-
си ко гра фи че ских ис точ ни ках: от ме ча ют ся их сти ли-
сти че ские осо бен но сти и фа куль та тив ность-обя за-
тель ность пе ре но са уда ре ния. Вы де ля ют ся два ти па 
та ких ва ри ан тов. 

К пер во му ти пу от но сит ся спо соб ность од но слож-
ных пред ло гов без, во, до, за, из, на, о, по, под, при, со 
пе ре тя ги вать на се бя уда ре ние со сле дую щей сло во-
фор мы тек ста, обыч но од но- или (ре же) дву слож ной 
сло во фор мы не ко то рых су ще ст ви тель ных и чис ли-
тель ных (при этом чис ли тель ные воз мож ны толь ко 
в кон тек сте пред ло гов, окан чи ваю щих ся на глас ный). 
Удар ный ва ри ант да ет ся на вто ром мес те и со про во-
ж да ет ся ком мен та ри ем и при ме ра ми в квад рат ных 
скоб ках; пра вая скоб ка от де ля ет ся от ос таль но го тек-
ста за пя той. 

Пе ре нос уда ре ния мо жет быть обя за тель ным (бе́з 
вес ти, бе́з го ду) или фа куль та тив ным (ср. без то́лку 
и бе́з тол ку). При ме ры, в ко то рых пе ре нос уда ре ния 
обя за те лен, все гда по ме ща ют ся на пер вом мес те; по сле 
них да ют ся при ме ры фа куль та тив но го пе ре но са уда-
ре ния, от де ляе мые от при ме ров пер вой груп пы точ-
кой с за пя той. При ме ры и фор ма по да чи: 

БЕЗ и БЕ́З [обя за тель но в со че та ни ях бе́з вес ти, бе́з 
го ду и нек. др.; воз мож но в со че та нии бе́з тол ку]
ЗА и ЗА́  [воз мож но в со че та ни ях за́ борт, за́ нос, за́ 
ру ку, за́ два, за́ три] 
ИЗ и И́З [воз мож но в со че та ни ях и́з ви ду, и́з ле су] 
ПОД и ПО́Д [воз мож но в со че та ни ях по́д но ги, по́д 
ру ку]

Ко вто ро му ти пу от но сит ся спо соб ность час тиц 
НЕ и НИ пе ре тя ги вать на се бя уда ре ние со сле дую-
щей од но- или дву слож ной сло во фор мы не ко то рых 
гла го лов. От ри ца тель ная час ти ца НЕ пе ре тя ги ва-
ет на се бя уда ре ние с гла го лов БЫТЬ, ДАТЬ, ЖИТЬ 
и ПИТЬ в боль шин ст ве форм ПРОШ и СОСЛ, а так-
же (для ДАТЬ) в фор ме ПРИЧ СТРАД ПРОШ КР. Уси-
ли тель ная час ти ца НИ пе ре тя ги ва ет на се бя уда ре ние 
с гла го ла БЫТЬ в боль шин ст ве форм СОСЛ. Пе ре нос 
уда ре ния с гла го ла на час ти цу мо жет со про во ж дать-
ся воз ник но ве ни ем сти ли сти че ской спе ци фи ки; этот 
факт то же ого ва ри ва ет ся в ком мен та рии. При ме ры 
и фор ма по да чи: 

НЕ и НЕ́  [обя за тель но с уда ре ни ем при гла го ле быть 
в фор мах ПРОШ и СОСЛ, кро ме форм ЖЕН: не́ был 
(бы), не́ бы ло (бы), не́ бы ли (бы); воз мож но с гла го ла-
ми дать, жить, пить в тех же фор мах, а для гла го-
ла дать — еще и в фор ме ПРИЧ СТРАД ПРОШ КР: 
ухо дящ. не́ дал, не́ да ло, не́ да ли, не́ дан; ухо дящ. не́ 
жил, не́ жи ли; ухо дящ. не́ пил, не́ пи ли] 
НИ и НИ́  [обя за тель но с уда ре ни ем при гла го ле быть 
в фор ме СОСЛ, кро ме СОСЛ ЖЕН, в кон тек сте во-
про си тель но-от но си тель ных слов: Кто бы ты ни́ был, 
Как бы то ни́ бы ло, Где бы вы ни́ бы ли] 

По сколь ку спо соб ность ря да пред ло гов и час тиц НЕ 
и НИ пе ре тя ги вать на се бя уда ре ние за ви сит от сле-
дую ще го за ни ми сло ва и его грам ма ти че ской фор мы, 
пол ная ин фор ма ция та ко го ро да по ме ща ет ся в сло вар-
ных стать ях со от вет ст вую щих су ще ст ви тель ных, чис-
ли тель ных и гла го лов; см. при мер на сло во ДВА в раз-
де ле 2.1.4.3. 

От дель но го упо ми на ния за слу жи ва ют кон тек ст но-
обу слов лен ные фо не ти че ские ва ри ан ты с так на зы-
вае мой во ка ли за ци ей пред ло гов, т. е. тип БЕЗ и БЕЗО, 
В и ВО, ИЗ и ИЗО, К и КО, НАД и НА ДО, ОБ и ОБО, 
ОТ и ОТО, ПОД и ПО ДО и т. п.

Во ка ли зо ван ные ва ри ан ты пред ло гов име ют ре ду-
ци ро ван ные сло вар ные ста тьи, с ин фор ма ци ей толь ко 
о кон тек сту аль ных ус ло ви ях их упот реб ле ния (раз ных 
в раз ных слу ча ях); вся ос таль ная ин фор ма ция со дер-
жит ся в сло вар ной ста тье ос нов но го ва ри ан та, где по-
боч ный ва ри ант мо жет ис поль зо вать ся в со ста ве ре че-
ний и ил лю ст ра ций. При ме ры и фор ма по да чи:

 
НАД и НА ДО, ПРЕД ЛОГ с фор мой ТВОР.
НА ДО2, ПРЕД ЛОГ с фор мой ТВОР [обя за тель но 
в со че та нии на до мной; воз мож но, на ря ду с над, в со-
че та ни ях со сло ва ми, на чи наю щи ми ся с двух или 
бо лее со глас ных, из ко то рых пер вой яв ля ет ся л или 
р: на до лбом, на до льдом, на до ртом]1); см. НАД.
ПОД2 и ПО ДО, ПРЕД ЛОГ
под 1 {с фор мой ВИН}
под 2 {с фор мой ТВОР}…
ПО ДО [обя за тель но в со че та нии по до мной; воз-
мож но, на ря ду с под, в со че та ни ях по до всем, по до 
всей, по до все ми, по до что, а так же в со че та ни ях со 
сло ва ми, на чи наю щи ми ся с двух или бо лее со глас-
ных, из ко то рых пер вой яв ля ет ся л или р: по до лбом, 
по до льдом, по до ртом]; см. ПОД2.

1) Кажущееся невозможным сочетание над льдом, над льдами

встречается у хороших авторов; ср. Куст-увалень, холма одыш-

ливый вельможа, / какой тебя вписал невежа садовод / в глухую гг

ночь мою и в тот, из Велигожа / идущий, грубый свет над льдами 

Окских вод? (Б. Ахмадулина).



62 Часть II. Инструкция по составлению словарных статей

2.1.4. Грам ма ти че ские све де ния о сло ве1) 

Грам ма ти че ские све де ния о сло ве со сто ят из ука за-
ния: 

1) час ти ре чи; 
2) не ко то рых син так си че ских при зна ков ти па ро-

да, оду шев лен но сти, без лич но сти, ме сто имен но сти 
и т. п.; 

3) све де ний о клю че вых фор мах сло ва; по след ние 
да ют ся, в ос нов ном, по Ор фо эпи че ско му сло ва рю, но 
в фор маль ной но та ции, при ня той в АСе. 

Грам ма ти че ская ин фор ма ция по да ет ся в ука зан-
ном вы ше по ряд ке. 

2.1.4.1. Час ти ре чи и их обо зна че ния

Вы де ля ют ся сле дую щие час ти ре чи: гла го лы (ГЛАГ), 
су ще ст ви тель ные (СУЩ), при ла га тель ные (ПРИЛ), 
на ре чия (НА РЕЧ), чис ли тель ные (ЧИСЛ), пред ло ги 
(ПРЕД ЛОГ), сою зы (СО ЮЗ), час ти цы (ЧАСТ) и меж-
до ме тия (МЕЖ ДОМ). 

В тол ко вых сло ва рях рус ско го язы ка, на чи ная с СУш, 
не зри мо при сут ст ву ет еще од на часть ре чи — ка те го рия 
со стоя ния (близ ко, глу бо ко, да ле ко, жаль, жал ко, мел-
ко, на до, охо та и т. п.), вво ди мая сло ва ми «безл. в знач. 
сказ.» или «в знач. сказ.», без экс пли цит но го ука за ния 
час ти ре чи. В АС та кие сло ва трак ту ют ся ли бо как крат-
кие фор мы при ла га тель ных, ли бо как на ре чия, ли бо как 
су ще ст ви тель ные (охо та); им при пи сы ва ет ся осо бый 
син так си че ский при знак ПРЕ ДИК. 

Ме сто име ния от дель ной ча стью ре чи не счи та ют ся 
и трак ту ют ся ли бо как су ще ст ви тель ные (Я, ТЫ, ОН, 
ОНА, ОНО, ОНИ; КТО, ЧТО; КТО-ТО, ЧТО-ТО; НИ-
КТО, НИ ЧТО; ЭТО, ВСЁ; КО ТО РЫЙ1; и т. п.); ли бо 
как при ла га тель ные (ТА КОЙ, КА КОЙ, КО ТО РЫЙ2, 
КА Ж ДЫЙ, ВСЯ КИЙ, ДРУ ГОЙ, КА КОЙ-ТО, ВАШ, 
МОЙ, НАШ, СВОЙ, ТВОЙ2) и т. п.); ли бо как на ре чия 

1) Начиная с этого раздела Инструкции ударение в вокабуле, 

лексеме или форме слова указывается лишь в тех случаях, когда

речь идет собственно об акцентуации или когда с акцентуацией

связана какая-то важная особенность соответствующей единицы.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в примерах — здесь 

и во всем остальном тексте Инструкции — мы приводим в окон-

чательной словарной форме только те фрагменты информации,

которые имеют отношение к обсуждаемой теме. Все остальные 

элементы информации приводятся только для удобства читате-

ля и пишутся, в целях экономии места, в более свободной форме. 

Это относится к всякого рода пунктуационным разделительным 

знакам, нумерации значений, толкованиям, которые часто заме-

няются менее обязывающими пояснениями, и некоторым другим.
2) Его, ее и их — не притяжательные прилагательные, а формы 

(РОД или ВИН) местоименных существительных ОН, ОНО, ОНА, 

ОНИ. В отличие от прилагательных типа МОЙ, НАШ и т.тт д., они не

согласуются с существительным-хозяином в роде, числе, паде-

же и одушевленности, а управляются им в родительном падеже.

Используемое в АС понятие притяжательности еще в одном от-

(ЗДЕСЬ, ТАМ, СЮ ДА, ТУ ДА, ОТ СЮ ДА, ОТ КУ ДА, КУ-
ДА-ТО и т. п.). Од на ко всем им при пи сы ва ет ся при знак 
МЕСТ (ме сто имен ность). 

Так на зы вае мые по ряд ко вые чис ли тель ные счи та-
ют ся при ла га тель ны ми3). 

По сле сим во ла час ти ре чи ста вит ся точ ка, ес ли 
у сло ва нет син так си че ских при зна ков, грам ма ти че-
ских форм и сти ли сти че ских по мет, и точ ка с за пя той 
при на ли чии хо тя бы од но го из этих ти пов ин фор ма-
ции. При ме ры: 

КЛА ДОВ КА, СУЩ; 
КОЕ-КАК, НА РЕЧ;
КРО МЕ, ПРЕД ЛОГ.
ОБ ЛА ЧАТЬ, ГЛАГ;
ПО ЖИ ЛОЙ, ПРИЛ;
СТО, ЧИСЛ; 

Раз ные лек се мы од но го сло ва W мо гут: 
(1) при над ле жать раз ным час тям ре чи Y1, Y2, …
(2) вы пол нять функ ции раз ных час тей ре чи Y1, Y2,  … 

В слу чае (1) лек се мы сло ва W бо лее или ме нее рав-
но мер но рас пре де ле ны по час тям ре чи Y1, Y2, … Эта 
си туа ция ха рак тер на: 

а) для не из ме няе мых во про си тель ных и ука за тель-
ных на ре чий ти па КАК, КО ГДА, ТАК, ТАМ, ТО ГДА 
и т. п., ко то рые, кро ме то го, мо гут быть сою за ми или 
час ти ца ми; 

б) для из ме няе мых слов НЕ СКОЛЬ КО, СКОЛЬ КО 
и СТОЛЬ КО, ко то рые мо гут быть чис ли тель ны ми, 
при ла га тель ны ми и на ре чия ми; 

в) для из ме няе мо го сло ва ОДИН, ко то рое мо жет 
быть чис ли тель ным и при ла га тель ным. 

В ука зан ных трех слу ча ях сло ву W на вхо де при-
пи сы ва ют ся все раз ные час ти ре чи, к ко то рым при-
над ле жат его лек се мы, а ин фор ма ция о час те реч ной 
при над леж но сти кон крет ных лек сем вклю ча ет ся ли-
бо в их соб ст вен ные сло вар ные ста тьи, ли бо в име на 
сверх круп ных бло ков лек сем; о по след них см. раз дел 
3.4 ни же. Сим во лы раз ных час тей ре чи раз де ля ют-
ся за пя той, сим вол по след ней из них вво дит ся сою-
зом «и». Ес ли у сло ва есть син так си че ские при зна ки, 

ношении отличается от традиционного. Данный признак припи-

сывается прилагательным не на формальных, а на семантических

основаниях: считается, что им обладает любая адъективная лек-

сема, толкование которой имеет вид ‘принадлежащий Х-у’. С этой 

точки зрения такие прилагательные, как материнский 1 (платок)к

и ОТЦОВСКИЙ (портфель) — притяжательные, а братская 1 (лю(( -

бовь), материнская 2 (ласка(( ), отеческий 2 (дом), ОТЧИЙ (дом), се-
стринское 1 (участие( ) — нет. 
3) Это совпадает с трактовкой двух последних академиче-

ских грамматик русского языка; см. [Грамматика 1970: 307—308] 

и [Грамматика 1980-I: 540 и сл.]. В толковых словарях русского 

языка этот разряд слов традиционно описывается как порядко-

вые числительные.
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грам ма ти че ские фор мы или сти ли сти че ские по ме ты, 
то сим вол час ти ре чи от де ля ет ся от ос таль но го тек ста 
точ кой с за пя той; ес ли ни од но го из этих ти пов ин фор-
ма ции у сло ва нет, ста вит ся точ ка. При ме ры: 

КАК, НА РЕЧ, СО ЮЗ и ЧАСТ;
НЕ СКОЛЬ КО, ЧИСЛ, ПРИЛ и НА РЕЧ;
ОДИН, ЧИСЛ и ПРИЛ;
СТОЛЬ КО, ЧИСЛ, ПРИЛ и НА РЕЧ; 
ТАМ, НА РЕЧ и ЧАСТ.
ТОЧ НО, НА РЕЧ, ЧАСТ и СО ЮЗ.
УЖЕ, НА РЕЧ и ЧАСТ.

Ино гда од на и та же лек се ма при над ле жит бо лее чем 
од ной час ти ре чи; та ко вы не ко то рые лек се мы слов НЕ-
СКОЛЬ КО, СКОЛЬ КО и СТОЛЬ КО.

При ме ры и фор ма по да чи: 

СКОЛЬ КО, ЧИСЛ, ПРИЛ и НА РЕЧ; 
сколь ко 1.1, ЧИСЛ и ПРИЛ {Сколь ко у те бя се го дня 
уро ков?, У сколь ких де тей об на ру жи лись при зна ки 
за бо ле ва ния?}… 

В слу чае (2) чис ло лек сем сло ва W, вы пол няю щих 
син так си че ские функ ции час тей ре чи Y1, Y2, … от но-
си тель но не ве ли ко по срав не нию с чис лом тех лек сем, 
ко то рые при над ле жат ос нов ной для W час ти ре чи. Эта 
си туа ция ха рак тер на для слов с раз ви той сис те мой сло-
во из ме не ния, в ча ст но сти: 

а) для кван тор ных при ла га тель ных ти па ВСЯ КИЙ, 
ЕДИН СТ ВЕН НЫЙ, КА Ж ДЫЙ, ЛЮ БОЙ, ПО СЛЕД-
НИЙ; 

б) по ряд ко вых при ла га тель ных ти па ПЕР ВЫЙ, 
ВТО РОЙ, ТРЕ ТИЙ; 

в) лек си ка ли зо ван ной фор мы ПРЕВ МН ти па про-
стей шие; 

г) лек си ка ли зо ван ных форм ПРЕВ ти па ЛУЧ ШИЙ 
и ХУД ШИЙ; 

д) близ ких к ним по смыс лу при ла га тель ных ГЛАВ-
НЫЙ и ОС НОВ НОЙ;

е) от но си тель ных при ла га тель ных ти па ВО РОБЬ-
И НЫЙ, ПАС ЛЁ НО ВЫЙ, про из вод ных от на зва ний 
жи вот ных и рас те ний; та кие при ла га тель ные в фор ме 
МН ис поль зу ют ся в ка че ст ве на зва ний клас сов зоо ло-
ги че ской и бо та ни че ской сис те ма ти ки.

Слу чай (2) рас смат ри ва ет ся в раз де ле 4.1.3 ни же.
Раз гра ни чить си туа ции ука зан ных двух ти пов прак-

ти че ски очень не про сто. Как уже бы ло ска за но вы ше, 
в слож ных слу ча ях ре ше ние, на ос но ве хо тя бы мыс-
лен но про во ди мо го ми ни-ис сле до ва ния, при ни ма ет 
лек си ко граф, об ра ба ты ваю щий дан ный фраг мент сло-
ва ря1). 

1) На самом деле ситуация несколько сложнее, потому что в том
же фрагменте лексико-грамматического пространства языка об-
наруживаются еще два полярных случая. Первый связан с воз-

При пе ре хо де в дру гую часть ре чи грам ма ти че ская 
па ра диг ма сло ва обыч но со кра ща ет ся. В пре де ле у не го 
мо жет ос тать ся един ст вен ная фор ма (это осо бен но ха-
рак тер но для слу чая пре вра ще ния пол но знач но го сло ва 
в слу жеб ное). Та кая ока ме нев шая фор ма кон сти туи-
ру ет от дель ную во ка бу лу и опи сы ва ет ся, как пра ви ло, 
в соб ст вен ной сло вар ной ста тье. В рус ском язы ке осо-
бое по ло же ние в этом от но ше нии име ет фор ма ПО-
ВЕЛ. Ко неч ный этап ее раз ви тия — час ти ца. За ней идет 
фор ма ДЕЕПР, ко то рая в ко неч ном сче те пре вра ща ет ся 
в пред лог или на ре чие. При ме ры:

ДА ВАЙ, ЧАСТ; {А я <мы, ты, вы, он, они> да вай 
пля сать}
ДАЙ, ЧАСТ; {Дай, ду маю, по сле жу за ним}
КОН ЧАЯ, ПРЕД ЛОГ; {кон чая мар том}
НА ЧИ НАЯ С, ПРЕД ЛОГ; {на чи ная с ян ва ря}

Ес ли лек се ма, су ще ст вую щая ров но в од ной грам ма-
ти че ской фор ме, со хра ня ет яс ную связь с ка кой-то дру-
гой лек се мой то го же сло ва, она мо жет и не вы де лять ся 
в от дель ную во ка бу лу (см. об су ж де ние лек сем вер нее 3 
и СКО РЕЕ в раз де ле 4.1.3.3). Од на ко на ли чие хо тя бы 
двух форм ис кон ной па ра диг мы яв ля ет ся без ус лов ным 
сиг на лом то го, что пе ре ход лек се мы в дру гую часть ре-
чи еще не со сто ял ся и что ее сле ду ет рас смат ри вать 
в со ста ве ис кон но го сло ва. Ср. фор мы ПО ВЕЛ гла го-
лов БРО СИТЬ, ДА ВАТЬ и СМОТ РЕТЬ, со хра няю щие 
фор мы ЕД и МН: Брось(те), сколь ко мож но го во рить 
об этом! (функ ция меж до ме тия со зна че ни ем при зы-
ва к пре кра ще нию дей ст вия); Да вай(те) по си дим пе ред 
вы хо дом (функ ция по бу ди тель ной час ти цы); Смот ри, 
не упа ди, Смот ри те, не упа ди те (функ ция час ти цы со 
зна че ни ем пре ду пре ж де ния). Та кие лек се мы да ют ся 
в со ста ве ос нов ной во ка бу лы с нуж ным ука за ни ем на 
де фект ность па ра диг мы — в дан ном слу чае ука за ни-
ем ви да «толь ко в фор ме ПО ВЕЛ», при чем в при ме рах 
долж ны быть пред став ле ны обе фор мы чис ла.

2.1.4.2. Син так си че ские при зна ки

Син так си че ским при зна ком на зы ва ет ся по сто ян-
ное свой ст во сло ва, оп ре де ляю щее воз мож ность, не-
воз мож ность или не об хо ди мость его упот реб ле ния 

никновением нового слова — лексико-грамматического или 
лексического омонима того слова, от которого оно оторвалось;
ср. существительные так называемого адъективного склонения
типа рабочий, столовая, будущее. На другом полюсе — случаи,
когда возникает особое употребление внутри той же лексемы; ср. 
более чем окказиональные субстантивации типа запах жареного
<горелого>. Классификация конкретного материала (новое слово 
VS. новая лексема внутри того же слова VS. употребление внутри
той же лексемы VS. обычный синтаксический эллипсис) зависит 
от степени сформированности соответствующей единицы, а эта 
последняя в общем случае определяется всей совокупностью ее 
лингвистически существенных свойств и весом каждого из них.
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в ка кой-то син так си че ской кон ст рук ции или со во куп-
но сти кон ст рук ций. Хо ро шо из вест ные в лек си ко гра-
фии (и лин гвис ти ке во об ще) при ме ры син так си че ских 
при зна ков — ро ды, оду шев лен ность / не оду шев лен-
ность и ис чис ляе мость / не ис чис ляе мость су ще ст ви-
тель ных; ка че ст вен ность, при тя жа тель ность и по ряд-
ко вость при ла га тель ных; со би ра тель ность чис ли тель-
ных; свя зоч ность и без лич ность гла го лов; со чи ни тель-
ность и под чи ни тель ность сою зов; и т. п. Тем са мым 
син так си че ские при зна ки, как и час ти ре чи, раз ли ча-
ют клас сы слов или лек сем1). От час тей ре чи они от ли-
ча ют ся в че ты рех от но ше ни ях.

Во-пер вых, они да ют раз бие ние сло ва ря на бо лее 
дроб ные клас сы, чем час ти ре чи. 

Во-вто рых, эти бо лее дроб ные клас сы мо гут пе ре-
се кать ся с час тя ми ре чи. Та ко вы, на при мер, при зна ки 
МЕСТ(ои мен но сти) и ПРЕ ДИК(атив но сти), ка ж дый 
из ко то рых при сваи ва ет ся не ко то рым су ще ст ви тель-
ным, при ла га тель ным и на ре чи ям. 

В-треть их, в то вре мя как ка ж дая лек се ма при над-
ле жит, за ред ки ми ис клю че ния ми, ров но од ной час-
ти ре чи, син так си че ских при зна ков у лек се мы мо жет 
быть го раз до боль ше од но го. Так, у ка ж до го из су ще-
ст ви тель ных — на зва ний от рез ков вре ме ни ти па МИ-
НУ ТА, ЧАС, ВЕ ЧЕР, ДЕНЬ, НЕ ДЕ ЛЯ, МЕ СЯЦ, ГОД, 
СТО ЛЕ ТИЕ и т. п. (но, на при мер, не ЭРА) есть по 
че ты ре син так си че ских при зна ка (‘вре мя’, ‘еди ни ца 
из ме ре ния’, ‘ис чис ляе мость’, ‘дли тель ность’), оп ре де-
ляю щих их спо соб ность упот реб лять ся в сле дую щих 
ти пах кон ст рук ций: а) ко ли че ст вен ных кон ст рук-
ци ях ти па пять дней; б) ап прок си ма тив но-ко ли че-
ст вен ных кон ст рук ци ях ти па дней пять; в) рас пре-
де ли тель ных ат ри бу тив ных кон ст рук ци ях ти па сто 
вы стре лов в ми ну ту; г) дли тель ных кон ст рук ци ях 
ти па гу лять три ча са; д) крат но-дли тель ных и об-
стоя тель ст вен ных кон ст рук ци ях ти па Ве че ра ми он 
ра бо тал над дис сер та ци ей, Ча са ми стоя ли в оче ре дях 
за хле бом; е) крат но-дли тель ных кон ст рук ци ях ти па 
День за днем гео ло ги по ды ма лись все вы ше в го ры; и не-
ко то рых дру гих. 

В-чет вер тых, в то вре мя, как ка ж дое сло во или лек-
се ма обя за тель но при над ле жит к ка кой-то час ти (или 
час тям) ре чи, су ще ст ву ют сло ва, не имею щие ни ка ких 
син так си че ских при зна ков. Та ко вы, на при мер, гла го-
лы по ве де ния ти па ка приз ни чать, озор ни чать, ху ли-
га нить, ша лить и т. п.

На зва ния не ко то рых син так си че ских при зна ков 
сов па да ют с на зва ния ми грам ма ти че ских (сло во из-
ме ни тель ных) форм слов. Та ко вы муж ской, жен ский 
и сред ний ро ды, ли ца и ряд дру гих. В та ких слу ча-
ях для син так си че ских при зна ков и грам ма ти че ских 

1) Статус теоретического понятия синтаксические признаки по-
лучили в модели «Смысл ⇔ Текст» И. А. Мельчука.

форм ис поль зу ют ся не оди на ко вые ус лов ные обо зна-
че ния, при чем для син так си че ских при зна ков вы би-
ра ет ся бо лее длин ное со кра ще ние, на при мер: ЖЕНСК, 
МУЖСК, СРЕДН — ро ды су ще ст ви тель ных, син так-
си че ский при знак; ЖЕН, МУЖ, СР — грам ма ти че ские 
фор мы гла го лов про шед ше го вре ме ни и при ла га тель-
ных; 2 ЛИ ЦО — син так си че ский при знак ме сто имен-
ных су ще ст ви тель ных ТЫ и ВЫ, 2-Л — грам ма ти че-
ская фор ма гла го лов в на стоя щем и бу ду щем вре ме ни; 
МНОЖ — син так си че ский при знак су ще ст ви тель ных 
Pluralia tantum и ме сто имен ных су ще ст ви тель ных МЫ, 
ВЫ, МН — грам ма ти че ская фор ма су ще ст ви тель ных, 
при ла га тель ных и гла го лов. 

Ес ли ка кие-то син так си че ские при зна ки да ют 
в со во куп но сти раз бие ние ка кой-то час ти ре чи ров-
но на два клас са, то обыч но ис поль зу ет ся лишь один 
из них — тот, ко то рый вы де ля ет мень ший по объ е му 
класс слов. Для еди ниц боль ше го клас са дру гой при-
знак лег ко вы чис ля ет ся по умол ча нию. Та ко вы, на при-
мер, при зна ки ОДУШ и НЕ ОДУШ. Су ще ст ви тель ным 
при пи сы ва ет ся, как пра ви ло, лишь пер вый из них. Те 
су ще ст ви тель ные, ко то рым он не при пи сан, ав то ма ти-
че ски ока зы ва ют ся не оду шев лен ны ми. Ис клю че ние 
со став ля ют та кие су ще ст ви тель ные, ко то рые до пус-
ка ют ва риа тив ное упот реб ле ние и как оду шев лен ные, 
и как не оду шев лен ные, на при мер, МИК РОБ. Им при-
пи сы ва ют ся оба при зна ка (см. ни же). 

Син так си че ский при знак мо жет быть обя за тель-
ным или фа куль та тив ным. Та ков при знак БЕЗЛ. Он 
яв ля ет ся обя за тель ным для так на зы вае мых без лич-
ных гла го лов ти па СВЕ ТАТЬ и фа куль та тив ным для 
гла го лов ти па сбить 1.2 (Взрыв ная вол на сби ла его 
с ног — Взрыв ной вол ной его сби ло с ног). Во вто ром 
слу чае он пред ва ря ет ся ука за ни ем «час то БЕЗЛ». 

Син так си че ские при зна ки, ха рак те ри зую щие все 
лек се мы дан но го сло ва, ука зы ва ют ся на вхо де сло вар-
ной ста тьи сра зу по сле час ти ре чи и от де ля ют ся от 
по сле дую щей грам ма ти че ской и сти ли сти че ской ин-
фор ма ции точ кой с за пя той; ес ли та кой ин фор ма ции 
нет, то ста вит ся точ ка. Ес ли при зна ков боль ше од но го, 
ме ж ду ни ми ста вит ся за пя тая. При ме ры: 

ВЫ, СУЩ; МЕСТ, 2 ЛИ ЦО, МНОЖ;
ОПАС НОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК;
ПО ТО МУ ЧТО, СО ЮЗ; ПОД ЧИН.
ПРО ВОД НИК1, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; 
ПЯ ТЕ РО, ЧИСЛ; СО БИР; 
СВЕ ТАТЬ, ГЛАГ; БЕЗЛ;
ЭТОТ, ПРИЛ; МЕСТ; 

Син так си че ские при зна ки, ха рак те ри зую щие толь-
ко не ко то рые не ко то рые лек се мы дан но го сло ва (ср., 
на при мер, при знак ОДУШ у лек се мы ис тре би тель 1 
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= ‘лет чик’, в от ли чие от лек се мы ис тре би тель 2 = ‘са-
мо лет’), они ука зы ва ют ся на вхо де со от вет ст вую щей 
лек се мы; см. раз дел 4.1.3.2.

Ес ли ка ко му-то сло ву при су щи два син так си че ских 
при зна ка, ко то рые, во об ще го во ря, ис клю ча ют друг 
дру га, то ему при пи сы ва ют ся оба. Здесь, вслед за Ор-
фо эпи че ским сло ва рем, раз ли ча ют ся два слу чая: со-
гла со ва ние по смыс лу и фа куль та тив ное ва риа тив ное 
со гла со ва ние. 

Пер вый слу чай пред став лен сло ва ми ти па ЗА НУ ДА, 
ко то рые ве дут се бя как су ще ст ви тель ные муж ско го ро-
да, ес ли речь идет о муж чи не, и как су ще ст ви тель ные 
жен ско го ро да, ес ли речь идет о жен щи не (см. ана лиз 
это го ма те риа ла в [Иом дин 1990]). Фор ма по да чи: 

ЗА НУ ДА, СУЩ; ОДУШ, МУЖСК и ЖЕНСК; {Этот 
за ну да ут вер ждал и Эта за ну да ут вер жда ла}.

Вто рой слу чай пред став лен уже упо ми нав шим ся су-
ще ст ви тель ным МИК РОБ, ко то рое скло ня ет ся ли бо 
как оду шев лен ное, ли бо как не оду шев лен ное. Фор ма 
по да чи: 

МИК РОБ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ или НЕ ОДУШ; 
{Уви дел под мик ро ско пом ка кие-то не из вест ные 
мик ро бы — Чарльз Ко келл из От кры то го уни-
вер си те та изу ча ет мик ро бов в экс тре маль ных 
сре дах}. 

Пе ре чень син так си че ских при зна ков, ко то рые мо гут 
фик си ро вать ся на вхо де сло вар ной ста тьи, см. в При-
ло же ни ях, раз дел 7.1.2.

2.1.4.3. Грам ма ти че ские фор мы сло ва

По сле син так си че ских при зна ков (или час ти ре чи, 
ес ли при зна ков нет) че рез за пя тую при во дят ся клю-
че вые грам ма ти че ские фор мы из ме няе мых слов с ука-
за ни ем их ак цен туа ции. Клю че вые фор мы да ют ся, 
в ос нов ном, по Ор фо эпи че ско му сло ва рю, но в но та-
ции АС (см. При ло же ния, раз дел 7.1.3). В слу чае не-
об хо ди мо сти ука зы ва ет ся грам ма ти че ское зна че ние 
дан ной фор мы — ВИН, ТВОР, ПРОШ и т. п. Ес ли ка-
кая-то грам ма ти че ская фор ма тре бу ет про стран но го 
ком мен та рия, он от де ля ет ся от по сле дую ще го тек ста 
точ кой с за пя той. По сле всех форм и ком мен та ри ев 
ста вит ся точ ка с за пя той, ес ли даль ше сле ду ет ас пек-
ту аль ная или сти ли сти че ская ин фор ма ция или ссыл-
ка на дру гую сло вар ную ста тью, и точ ка в про тив ном 
слу чае. При ме ры:

ДВА, ЧИСЛ; КО ЛИЧ; двух, двум, дву мя, о двух, ЖЕН 
две [толь ко в фор ме ИМ с лю бы ми су ще ст ви тель-
ны ми и в фор ме ВИН с не оду шев лен ны ми су ще-
ст ви тель ны ми: При шли две де воч ки, Ос та лись две 
кот ле ты, про чи тать две кни ги]; в фор ме ВИН 

в со че та нии с пред ло га ми ЗА, НА и ПО уда ре ние 
мо жет пе ре но сить ся на пред лог: за́ два, на́ два, по́ 
два, за́ две, на́ две, по́ две. 

КЛАСТЬ, ГЛАГ; кла ду, кла дёт, ПРОШ клал, кла-
ла, кла ло, кла ли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ клав ший, 
ПРИЧ СТРАД НАСТ не употр., ПРИЧ СТРАД 
ПРОШ не употр., ДЕЕПР кла дя; НЕ СОВ; СОВ по ло-
жить. 

ПО ЛО ЖИТЬ, ГЛАГ; -ло жу, -ло жит, ПО ВЕЛ по ло жи, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ по ло жен ный, ДЕЕПР по ло-
жив1); СОВ; см. КЛАСТЬ.

В од ном слу чае АС от кло ня ет ся от прак ти ки Ор фо-
эпи че ско го сло ва ря, ко то рый ори ен ти ро ван в пер вую 
оче редь на опи са ние грам ма ти че ских форм ос нов ной 
лек се мы, т. е. сло ва в его ос нов ном зна че нии. Ме ж ду 
тем в АС опи са ние долж но ох ва ты вать все лек се мы 
сло ва. При та кой ус та нов ке на до иметь в ви ду об щую 
за ко но мер ность реа ли за ции грам ма ти че ских па ра дигм 
на лек си че ском ма те риа ле — по сте пен ное со кра ще ние 
па ра диг мы при пе ре хо де от на ча ла к кон цу во ка бу лы. 
На при мер, для гла го ла ЕХАТЬ нар ра тив ная ухо дя щая 
фор ма ДЕЕПР НАСТ еду чи воз мож на толь ко в ос нов-
ном зна че нии это го гла го ла — с Аген сом в ро ли под ле-
жа ще го; ср. Еду чи в Мо ск ву, я ос та но вил ся в Бо ло гом, 
при не пра виль но сти *Еду чи в Мо ск ву, по езд ос та но вил-
ся в Бо ло гом. Этот факт ого ва ри ва ет ся на вхо де при са-
мой фор ме: 

ЕХАТЬ, ГЛАГ…; ДЕЕПР НАСТ ухо дящ. нар рат. еду-
чи [толь ко в 1.1] 

Ре же пред став ле на про ти во по лож ная тен ден-
ция — воз рас та ние чис ла форм в пе ре нос ных зна че ни-
ях. В Ор фо эпи че ском сло ва ре при ла га тель ным ПРА-
ВЫЙ и ЛЕ ВЫЙ не при пи са на фор ма СРАВН — она 
не воз мож на в ос нов ном и боль шин ст ве про из вод ных 
зна че ний. В АС ее сле ду ет пре ду смот реть, мо жет быть, 
с ука за ни ем на ред кость, по край ней ме ре для двух зна-
че ний ПРА ВЫЙ и од но го зна че ния ЛЕ ВЫЙ: Вы пра вы, 
но я еще пра вее вас (иг ро вое); Он го раз до пра вее <ле вее> 
NN (в по ли ти че ском смыс ле). 

Грам ма ти че ская па ра диг ма сло ва мо жет быть: 
а) пол ной (есть все пред ска зы вае мые сис те мой фор-

мы, при чем ка ж дая вы ра жа ет ся ров но од ним спо со-
бом); 

б) из бы точ ной (есть все пред ска зы вае мые сис те мой 
фор мы, но у не ко то рых форм есть ва ри ан ты); 

1) Формы ПОВЕЛ положь и ДЕЕПР положа в качестве вариантов
не даются, потому что они представлены только в идиомах Вынь 
да положь и положа руку на́ сердце соответственно, а в свобод-
ном употреблении в современном литературном языке не встре-
чаются.
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в) не пол ной, или де фект ной (не ко то рые из пред-
ска зы вае мых сис те мой форм у дан но го сло ва от сут-
ст ву ют). 

Ни же рас смат ри ва ют ся спо со бы по да чи грам ма ти-
че ско го ма те риа ла в этих трех слу ча ях. 

2.1.4.3.1. Пол ная па ра диг ма 

При ме ры: 
АВ ТО БУС, СУЩ; МУЖСК; -а.
БЛА ГО УХАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; 
ВЫ, СУЩ; МЕСТ, 2 ЛИ ЦО, МНОЖ; вас, вам, вас, 
ва ми, о вас;
ЖЕС ТО КО, НА РЕЧ; СРАВН редк. жес то че, ПРЕВ 
книжн. жес то чай ше.
ЗА ЯД ЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
МЕД ЛЕН НЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен на, -лен ны, 
редк. мед лен и мед ле нен, СРАВН -ее1). 
НЕ СКОЛЬ КО, ЧИСЛ, ПРИЛ и НА РЕЧ; КО ЛИЧ; не-
сколь ких, не сколь ким, не сколь ки ми, о не сколь ких, по 
не сколь ко и по не сколь ку.
ОБА, ЧИСЛ и ПРИЛ; КО ЛИЧ; обо их, обо им, обо и ми, 
об обо их, ЖЕН обе, обе их, обе им, обеи ми, об обе их. 
ЭТОТ, ПРИЛ; МЕСТ; эта, это, эти, МУЖ и СР это-
го, это му, этим, об этом, ЖЕН этой, эту, об этой, 
МН этих, этим, эти ми, об этих. 

Ес ли од ни и те же грам ме мы вы ра жа ют ся у ка ких-
то лек сем сло ва по-раз но му, все раз лич ные ва ри ан ты 
дан ной грам ме мы пе ре чис ля ют ся на вхо де, а спе ци фи-
че ские для от дель ных лек сем ва ри ан ты за пи сы ва ют ся 
в их сло вар ных стать ях. См. раз дел 4.1.3 ни же. 

Не из ме няе мые су ще ст ви тель ные и при ла га тель ные 
ти па КИ ВИ, МАН ГО, БЕЖ, БОР ДО, ХА КИ, т. е. су-
ще ст ви тель ные и при ла га тель ные с омо ни ми ей всех 
грам ма ти че ских форм па ра диг мы, снаб жа ют ся по ме-
той нескл., по ме щае мой в под зо не грам ма ти че ских 
форм. 

1) Во всех современных толковых словарях русского языка 
([БАС, МАС, СО, СОШ, СШ]), а также в Орфоэпическом словаре и в
[Зализняк 2003] краткие формы этого прилагательного в указан-
ном составе приводятся без всяких помет. Оценки носителей рас-
ходятся с данными словарей и ближе к морфологически очень
чуткому [СУш], который их вообще не приводит. В этой ситуации
естественно обращение к корпусам русских текстов, в частности, 
к НКРЯ, которое дает следующие результаты: медленны — 53 раза 
(особенно часто в сочетании Движения медленны), медленна — 13 
раз (особенно часто в сочетании Походка медленна), медлен — 11
раз, медленен — 5 раз. В текстах поисковой системы Google тоже
встречаются все четыре формы с похожим распределением по 
частоте, что вполне согласуется с интуитивным ощущением боль-
шей приемлемости кратких форм прилагательного МЕДЛЕННЫЙ, 
кончающихся на гласные. Указанные текстовые данные и языко-
вая интроспекция и легли в основу предложенных выше стили-
стических оценок кратких форм.

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ет ас пек ту аль ная 
ин фор ма ция. Она да ет ся в сло вар ных стать ях гла го-
лов по сле клю че вых форм в ви де по ме ты СОВ или 
НЕ СОВ, в за ви си мо сти от ви до вой фор мы за глав но го 
сло ва, и от де ля ет ся от ос таль ной ин фор ма ции точ кой 
с за пя той. По сле это го при во дит ся чис то ви до вой кор-
ре лят, ес ли он есть. По сле не го ста вит ся точ ка, ес ли 
в зо не вхо да нет дру гой ин фор ма ции (на при мер, ссы-
лок на дру гую сло вар ную ста тью или сти ли сти че ских 
по мет, см. вы ше), и точ ка с за пя той в про тив ном слу-
чае. При мер: 

ДАТЬ, ГЛАГ; дам, дашь, даст, и т. п. {см. вы ше}; 
СОВ; НЕ СОВ да вать. 

ЗАЙ ТИ, ГЛАГ; зай ду, зай дёт, ПРОШ за шёл, за шла, 
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ за шед ший, ДЕЕПР зай дя; 
СОВ; НЕ СОВ за хо дить1. {пер вый омо ним; ср. Он 
сно ва за хо дил2 по ком на те}.

Ука за ние соб ст вен но го ви до во го кор ре ля та в сло-
вар ной ста тье гла го ла да ет ос но ва ние при во дить лек-
си ко гра фи че ские ре че ния и ил лю ст ра тив ный ма те ри ал 
в лю бой из при пи сан ных ему ви до вых форм. 

Ви до вой кор ре лят вы но сит ся на свое ал фа вит ное 
ме сто с не об хо ди мой грам ма ти че ской ин фор ма ци ей 
и от сыл кой к ос нов ной сло вар ной ста тье. При ме ры: 

ДА ВАТЬ, ГЛАГ; даю, да ёт, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ 
даю щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ да вае мый, ДЕЕПР 
да вая; НЕ СОВ; см. ДАТЬ.

ЗА ХО ДИТЬ1, ГЛАГ; -хо жу, -хо дит, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ за хо дя щий; НЕ СОВ; см. ЗАЙ ТИ.

При от сут ст вии у дан но го гла голь но го сло ва ка ко-
го-ли бо ви до во го кор ре ля та ис поль зу ют ся сле дую щие 
фор мы за пи си: 

СКА ЗА НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нёт; СОВ; НЕ СОВ нет; 
разг.
СУ ЩЕ СТ ВО ВАТЬ, ГЛАГ; -твую, -тву ет; НЕ СОВ; 
СОВ нет.

В сло вар ных стать ях дву ви до вых гла го лов ас пек-
ту аль ная ин фор ма ция да ет ся по-раз но му в за ви си-
мо сти от то го, как грам ме мы СОВ и НЕ СОВ рас пре-
де ле ны по раз ным фор мам вре ме ни. Вы де ля ют ся три 
ти па гла го лов. 

К пер во му ти пу от но сят ся гла го лы ИС ПОЛЬ ЗО-
ВАТЬ, ИС СЛЕ ДО ВАТЬ, РА НИТЬ и не ко то рые дру гие, 
а так же боль шин ст во дву ви до вых гла го лов с суф фик-
сом -иро ва- (ПИ КИ РО ВАТЬ, УТ РИ РО ВАТЬ и т. п.). 
Та кие гла го лы с оди на ко вой сво бо дой упот реб ля ют-
ся и как СОВ, и как НЕ СОВ в лю бых фор мах вре ме ни. 
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При мер и фор ма по да чи: 

ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ, ГЛАГ; …; НЕ СОВ и СОВ;

Ко вто ро му ти пу от но сят ся гла го лы ВЕ ЛЕТЬ, КАЗ-
НИТЬ и не ко то рые дру гие, а так же ряд гла го лов с суф-
фик сом -изо ва- (ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВАТЬ, ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ, 
ПА РА ЛИ ЗО ВАТЬ и т. п.). В боль шин ст ве слу ча ев фор-
мы НАСТ и БУД этих гла го лов омо ни мич ны1), а фор-
ма ПРОШ ча ще ис поль зу ет ся в зна че нии со вер шен но го 
ви да. При мер и фор ма по да чи: 

ВЕ ЛЕТЬ, ГЛАГ; …; СОВ и НЕ СОВ; в фор ме ПРОШ 
при обо зна че нии од но крат но го дей ст вия обыч но 
СОВ2).

К треть ему ти пу от но сят ся гла го лы АРЕ СТО ВАТЬ, 
ОБ РА ЗО ВАТЬ, ПРЕ ОБ РА ЗО ВАТЬ и не ко то рые дру-
гие. В про шед шем вре ме ни они име ют толь ко фор му 
СОВ. При мер и фор ма по да чи: 

ПРЕ ОБ РА ЗО ВАТЬ, ГЛАГ; …; СОВ и НЕ СОВ; в фор-
ме ПРОШ толь ко СОВ3). 

Ес ли у дву ви до во го гла го ла есть до пол ни тель ная 
фор ма СОВ или НЕ СОВ (толь ко по след ний слу чай 
пред став лен мас со вым ма те риа лом, осо бен но гла го ла-
ми с суф фик сом -ова-, ср. АРЕ СТО ВЫ ВАТЬ, ОБ РА-
ЗО ВЫ ВАТЬ, ПРЕ ОБ РА ЗО ВЫ ВАТЬ и т. п.), она да ет-
ся сра зу по сле ин фор ма ции о дву ви до во сти. При мер 
и фор ма по да чи: 

ОБ РА ЗО ВАТЬ1, ГЛАГ; …; СОВ и НЕ СОВ; в фор ме 
ПРОШ толь ко СОВ; НЕ СОВ так же об ра зо вы вать.

Ес ли дву ви до вость ха рак тер на толь ко для не ко то-

1) Ср. Родители велят возвращаться не позже одиннадцати 
часов {НАСТ НЕСОВ} — Он наверняка <непременно> велит тебе
пойти на собрание {БУД СОВ}. 
2) Из 45 случаев употребления формы велел, найденных в ре-
зультате сплошной выборки в корпусе текстов длиной в 8 000 000
словоупотреблений, нет ни одного, который бы нарушал эту тен-
денцию. Она настолько сильна, что часто вводит в заблуждение
даже опытных лексикографов. МАС, например, считает, что у ве-
леть в прошедшем времени есть только форма СОВ. На самом
деле велеть, как и другие названные выше глаголы, может упо-
требляться в форме ПРОШ НЕСОВ, но только в узуальном и много-
кратном значениях; в актуально-длительном и других процесс-
ных значениях они невозможны. Ср. Каждый раз <много раз> он 
велел все переделывать заново, но не *Пока он велел, кому что
делать, огонь охватил все здание при вполне допустимом Пока
он приказывал <распоряжался>, кому что делать, огонь охватил 
все здание.
3) Ср. Человек преобразовал природу, где глагол уу преобразовать
ни при каких обстоятельствах не может быть осмыслен как НЕСОВ. 
Между тем в формах НАСТ и БУД возможны оба вида. Ср. Человек 
постоянно преобразует окружающую среду {НАСТ НЕСОВ} — Через 
год-другой академию в корне преобразуют кк {БУД СОВ}. 

рых лек сем дан но го гла голь но го сло ва, она ого ва ри ва-
ет ся в их сло вар ных стать ях; см. пункт 4.1.3.3 ни же. 

2.1.4.3.2. Па ра диг мы с ва ри ан та ми сло во форм 

В слу чае из бы точ но сти па ра диг мы до пол ни тель ные 
фор мы трак ту ют ся как про из но си тель ные, мор фем ные 
или иные ва ри ан ты; это от но сит ся и к толь ко что рас-
смот рен ным фор мам дву ви до вых гла го лов в слу чае, ко-
гда у них есть ва ри ан ты НЕ СОВ или СОВ. При ме ры: 

БЫТЬ, ГЛАГ; в НАСТ вы ра жа ет ся ну лем [Он очень 
груб] или фор мой книжн. есть [По эзия есть му зы-
ка ду ши], БУД бу́ду, бу́дет, ПРОШ был, бы ла́, бы́ло, 
бы́ли, ПО ВЕЛ будь, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ бы́вший, 
ДЕЕПР нар рат. бу́ду чи; в со че та нии форм ПРОШ 
с час ти цей НЕ, кро ме фор мы ПРОШ ЖЕН, уда ре-
ние все гда пе ре но сит ся на час ти цу: не́ был, не́ бы ло, 
не́ бы ли; в со че та нии форм СОСЛ с час ти цей НИ, 
кро ме фор мы СОСЛ ЖЕН, в кон тек сте во про си-
тель но-от но си тель ных слов уда ре ние все гда пе ре-
но сит ся на час ти цу: Кто бы ты ни́ был, Как бы то 
ни́ бы ло, Где бы вы ни́ бы ли; 
ВЕР НЫЙ, ПРИЛ; СРАВН вер нее и вер ней. 
ВЫ́РЕ ЗАТЬ, ГЛАГ; -ежу, -ежет, ПО ВЕЛ вы́ре жи 
и вы́режь, ПРИЧ СТРАД ПРОШ вы́ре зан ный; СОВ; 
НЕ СОВ вы ре за́ть и ус тар. вы ре́зы вать.
ГЛЯ ДЕТЬ, ГЛАГ; …, ДЕЕПР гля дя и ухо дящ. нар.-по-
эт. гля дю чи. 
ДАТЬ, ГЛАГ; дам, дашь, даст, да ди́м, да ди́те, да ду́т, 
ПРОШ дал, да ла́, да ло́ и да́ло, да́ли, ПО ВЕЛ дай, 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ да́нный, дан, да на́, да но́, да-
ны́; в со че та нии форм ПРОШ с час ти цей НЕ, кро ме 
фор мы ПРОШ ЖЕН, уда ре ние мо жет пе ре но сить ся 
на час ти цу: не́ дал, не́ да ло, не́ да ли [все ухо дящ.]; 
ЕХАТЬ, ГЛАГ; …, ПО ВЕЛ по ез жай и разг. ез жай, 
в ОТ РИЦ ПО ВЕЛ не собств. ез ди [Не ез ди ту да ве че-
ром, это опас но]; ДЕЕПР НАСТ нар рат. ухо дящ. еду чи 
[толь ко 1.1], ДЕЕПР ПРОШ ус тар. или редк. ехав;
ЖЁЛ ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР жёлт, жел та́, жёл то, 
жел ты́ и жёл ты; СРАВН жел те́е. 
ЗА ВЕР НУТЬ, ГЛАГ; …; СОВ; НЕ СОВ за во ра́чи вать 
и оби ходн. за вёр ты вать.
ИД ТИ, ГЛАГ; …, ПО ВЕЛ иди; в ОТ РИЦ ПО ВЕЛ не-
собств. хо ди [Не хо ди ту да ве че ром, это опас но]; 
ДЕЕПР идя и нар рат. ухо дящ. иду чи [толь ко 1.1].
ЛЕЗТЬ, ГЛАГ; …, ПО ВЕЛ лезь и по ле зай;
ПРИ МЫС ЛИТЬ, ГЛАГ; …; СОВ; НЕ СОВ при мыс ли-
вать и ус тар. при мыш лять.
СИ ДЕТЬ, ГЛАГ; …, ДЕЕПР си дя и нар рат. ухо дящ. 
си дю чи.
СТЕ НА́, СУЩ; ЖЕНСК; ВИН сте́ну, МН сте́ны, 
стен, сте́нам и ухо дящ. сте на́м. 
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Ка ж дый из ви до вых ва ри ан тов да ет ся, как уже бы ло 
ска за но вы ше, и на сво ем ал фа вит ном мес те с от сыл кой 
к со от вет ст вую щей сло вар ной ста тье. При ме ры:

ВЫ РЕ ЗА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕ СОВ; 
см. ВЫ́РЕ ЗАТЬ. 
ЗА ВЁР ТЫ ВАТЬ, ГЛАГ; …; НЕ СОВ; 
см. ЗА ВЕР НУТЬ. 
ЗА ВО РА ЧИ ВАТЬ, ГЛАГ; …; НЕ СОВ; 
см. ЗА ВЕР НУТЬ.
ОБ РА ЗО ВЫ ВАТЬ1, ГЛАГ; …; НЕ СОВ; 
см. ОБ РА ЗО ВАТЬ1. 
ПРИ МЫС ЛИ ВАТЬ, ГЛАГ; …; НЕ СОВ; 
см. ПРИ МЫС ЛИТЬ.
ПРИ МЫШ ЛЯТЬ, ГЛАГ; …; НЕ СОВ; 
см. ПРИ МЫС ЛИТЬ.

2.1.4.3.3. Не пол ные (де фект ные) па ра диг мы  
и не соб ст вен ные фор мы сло ва

В слу чае не пол но ты па ра диг мы или не упот ре би тель-
но сти не ко то рых ее чле нов по сле пе ре чис ле ния клю че-
вых форм ука зы ва ют ся от сут ст вую щие у дан но го сло ва 
или не упот ре би тель ные грам ма ти че ские фор мы. При-
ме ры: 

ГРЯ НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕ СОВ нет. 
ЗА СТАВ ЛЯТЬ1, ГЛАГ; …; СТРАД нет {за ста вить ко-
го-л. сесть}. 
КЛАСТЬ, ГЛАГ; …; ПРИЧ СТРАД НАСТ не употр., 
ПРИЧ СТРАД ПРОШ не употр.; … 
РАД, ПРИЛ; ра да, ра до, ра ды; пол ных форм нет; 
СЕ БЯ, СУЩ; МЕСТ; се бе, со бой и книжн. со бою, о се-
бе; ИМ нет;

Как из вест но, не пол но та грам ма ти че ской па ра диг-
мы сло ва Х мо жет ком пен си ро вать ся в узу се за счет 
со от вет ст вую щей сло во фор мы его бли жай ше го си но-
ни ма Y при ус ло вии сов па де ния воз мож ных для Х и Y 
син так си че ских кон ст рук ций, со че тае мо сти, про со ди-
че ских осо бен но стей и дру гих су ще ст вен ных язы ко вых 
свойств. До пус ти мы не слиш ком зна чи тель ные раз ли-
чия в упот ре би тель но сти и сти ли сти че ских свой ст вах 
Х и Y. За им ст вуе мые у бли жай ше го си но ни ма грам ма-
ти че ские фор мы на зы ва ют ся не соб ст вен ны ми. У ка-
ж дой грам ме мы сло ва Х мо жет быть не бо лее од ной 
та кой фор мы. При ме ры и фор ма по да чи: 

ВЕР НУТЬ СЯ, ГЛАГ; …; СОВ; НЕ СОВ не собств. воз-
вра щать ся.
ХО ТЕТЬ, ГЛАГ; хо чу, хо чешь, хо чет, хо тим, хо ти те, 
хо тят, ПО ВЕЛ не собств. же лай, ПРИЧ ДЕЙСТВ 
НАСТ хо тя щий, ДЕЕПР не собств. же лая. 

Ес ли фор ма F фи гу ри ру ет в ка че ст ве не соб ст вен ной 
в сло вар ной ста тье сло ва X, она не мо жет по ме щать ся 
в зо ну СИН это го сло ва.

Те же фор мы, но толь ко без по ме ты не собств., бу дут 
фи гу ри ро вать и в сло вар ных стать ях ВОЗ ВРА ТИТЬ-
СЯ и ЖЕ ЛАТЬ со от вет ст вен но. Од на ко в этих сло-
вар ных стать ях ВЕР НУТЬ СЯ и ХО ТЕТЬ мо гут быть 
упо мя ну ты толь ко в ста ту се си но ни мов (т. е. не в зо не 
грам ма ти че ских форм).

Осо бо го ком мен та рия за слу жи ва ют не соб ст вен ные 
фор мы НЕ СОВ и СОВ. Они да ют ся, хо тя и без по ме-
ты не собств., в не ко то рых тол ко вых сло ва рях рус ско-
го язы ка (см., на при мер, МАС, СО, СОШ, СШ), но 
по ни ма ют ся не со всем так, как в АС. В МА Се, на при-
мер, к гла го лу ЛЕ ЧИТЬ да ют ся два ви до вых кор ре ля-
та СОВ — вы ле чить и из ле чить. В АС не соб ст вен ной 
фор мой СОВ бу дет счи тать ся толь ко пер вый из них, 
по то му что из ле чить от ли ча ет ся от ЛЕ ЧИТЬ и сти ли-
сти че ски (бо лее вы со кий ре гистр), и по смыс лу (пред-
по ла га ет бо лее серь ез ное за бо ле ва ние). В СО, СОШ 
и СШ гла го лу БИТЬ в зна че нии, пред став лен ном в сло-
во со че та ни ях бить по су ду, бить стек ла, при пи сы ва-
ет ся фор ма СОВ раз бить (по су ду, стек ла). В АС та кой 
не соб ст вен ной фор мы во об ще не бу дет из-за слиш ком 
боль шой раз ни цы по смыс лу: бить пред по ла га ет на-
ме ре ние, а раз бить мож но и слу чай но; раз бить мож-
но еди нич ный пред мет (чаш ку, ста кан), а бьют все гда 
мно го пред ме тов. 

При мер: 

ДЕ ЛИТЬ, ГЛАГ; … СОВ не собств. раз де лить
де лить 3 {‘рас пре де лять объ ект А2 ме ж ду людь ми 
А3, да вая ка ж до му его до лю’: де лить иму ще ст во 
<при быль>} СОВ тж по де лить.

2.1.4.3.4. Спе циа ли за ция форм

Во мно гих слу ча ях не ко то рые грам ма ти че ские фор-
мы сло ва от ли ча ют ся от всех дру гих его форм оп ре де-
лен ной праг ма ти че ской, се ман ти че ской, лек си че ской, 
син так си че ской или сти ли сти че ской спе циа ли за ци ей. 
Это от нюдь не зна чит, что со от вет ст вую щая фор ма 
вы па да ет из грам ма ти че ской па ра диг мы сло ва. МАС, 
на при мер, от ка зы ва ет гла го лу ла зить в воз мож но сти 
об ра зо ва ния фор мы ПО ВЕЛ разг. лазь, но она аб со лют-
но за кон на в праг ма ти че ском кон тек сте со ве та или ин-
ст рук ции (По боль ше лазь по ка на ту, ес ли хо чешь на ка-
чать мыш цы рук), в осо бой праг ма ти че ской функ ции 
псев до со гла сия вме сто за пре та (Лазь, лазь, вот шею 
свер нешь, бу дешь знать) и в от ри ца тель ных пред ло же-
ни ях (Не лазь по чер да ку). 

Мо тор но-не крат ные гла го лы ехать, ид ти, ле теть, 
плыть, полз ти и т. п. в от ри ца тель ных пред ло же ни-
ях ис поль зу ют два раз ных ря да по ве ли тель ных форм 
в за ви си мо сти от то го, ка кое зна че ние ПО ВЕЛ не об хо-
ди мо вы ра зить. Из вест но, что в рус ском язы ке фор ма 
ПО ВЕЛ НЕ СОВ име ет два ос нов ных зна че ния: 




