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От РЕДАктОРА

В основу этого словаря положено 2-е издание «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Евгенье-
вой (М., 1981–1984; более известен как Малый академический словарь). Достоинства этого лексикографи-
ческого труда давно признаны и специалистами, и пользователями словаря. Однако к настоящему времени 
стало очевидно, что состав словаря и содержание многих его статей не вполне соответствуют современ-
ному состоянию лексики русского литературного языка. Это несоответствие касается главным образом 
словника, толкований слов, стилистических помет, иллюстративных примеров, а также некоторых более 
частных сторон типовой словарной статьи.

Так, в нашем словаре существенно расширен словник (то есть список заголовочных слов, с которых 
начинается каждая словарная статья): в него внесено несколько сот слов, употребительных в современном 
русском языке, – словообразовательные производные и иноязычные заимствования (в том числе термины, 
вышедшие за пределы узкоспециального обращения), некоторые просторечные слова и слова, пришедшие 
в литературное употребление из социальных и профессиональных жаргонов. В то же время составите-
ли сочли необходимым не включать в словник слова несомненно устаревшие или редкие, употребление 
которых не находит подтверждения в виде примеров, почерпнутых не только из современных текстов, 
но и из литературы прошлого. В итоге словник, как мы считаем, вполне адекватно отражает состав лексики 
с о в р е м е н н о г о  русского литературного языка. 

При толковании слов учитывались значения, в которых то или иное слово употребляется в течение 
длительного времени, а также те, которые появились в русском языке в последние десятилетия и актуаль-
ны именно для нынешнего состояния русской лексики. Таковы, например, значения, появившиеся у ряда 
слов и терминов вследствие возникновения новых реалий, развития науки и техники, разработки новых 
технологий производства и т. п.

Как и в любом современном толковом словаре, многие слова сопровождаются пометами, характери-
зующими определенные функциональные и стилистические свойства слов (расшифровка помет указана 
в Списке сокращений). 

Значительная по объему и сложная по содержанию работа проведена при подборе иллюстративного 
материала. Цитаты, иллюстрирующие употребление того или иного слова, извлекались из произведений 
классической и современной художественной литературы, а также из публицистики, научных, научно-
популярных и других текстов. Важным подспорьем в этой работе служили ресурсы Интернета, в част-
ности Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).

Авторы выражают признательность рецензентам словаря – доктору филологических наук, профессору 
Анатолию Яновичу Шайкевичу и кандидату филологических наук, доценту Эмме Григорьевне Шимчук – 
за их критические замечания и положительную оценку нашей работы в целом.

Л. П. Крысин



кАк пОльзОвАтьСя СлОвАРЕм

1. предназначение словаря 

«Академический толковый словарь русского языка» содержит описание лексики современного русско-
го литературного языка и представляет собой лексикографическое пособие, дающее возможность пользо-
вателю получить достаточно полные сведения о значении слов, их грамматических формах и грамматиче-
ских характеристиках, их стилистическом статусе, о сочетаемости слов в составе предложения. Знакомство 
со словарем и использование его в качестве справочника не требует от читателя знаний в области лингвис-
тики – достаточен уровень образования в объеме средней школы. Тем самым этот словарь предназначен 
для самого широкого круга носителей современного русского языка; кроме того, он может использоваться 
и в процессе обучения русскому языку иностранцев.

2. Состав словаря

2.1. Словарь содержит описание около 85 тысяч слов современного русского литературного языка. 
Основу словника составляет лексика и фразеология современного литературного языка в двух его раз-
новидностях – книжной (кодифицированной) и разговорной. Кроме того, в словник включены наиболее 
упо требительные в современной речи слова просторечного, диалектного и жаргонного происхождения (на-
пример, баба ‘женщина’, колготиться, беспредел, тусовка, баксы, прокол и т. п.), в том числе более или ме-
нее употребительные слова, которые в толковых словарях имеют пометы груб., вульг., бран. (ср., например, 
различного рода оскорбительные или пренебрежительные характеристики человека: гад, зараза, придурок, 
сволочь; жид, кацап, хохол, чучмек и др.). 

В значительном объеме представлена специальная – научная и техническая, а также спортивная, военная 
и т. п. – терминология как в виде однословных терминов, так и в виде устойчивых терминологических сло-
восочетаний. Особое внимание обращено на такие области профессиональной деятельности, которые в по-
следние десятилетия активно обогащаются новой лексикой и фразеологией, распространяющейся и среди 
неспециалистов: таковы, например, вычислительная техника, экономика, медицина, спорт и нек. др. 

Производные слова, образованные от одной основы, даются в словаре каждое на своем алфавитном 
месте, например: бессистемно, бессистемность, бессистемный,  внесистемный,  внесистемно, система, 
систематизация, систематизировать, систематика, систематически, систематический, систематич-
ный, системно, системность, системный, системотехника, системщик; решать, решение, решимость, 
решительно, решительность, решительный, решить. 

2.2. Словарь не содержит описание таких разрядов слов: 
– имена собственные;
– названия жителей городов (москвич, петербуржец, варшавянин и т. п.), а также прилагательные, 

образованные от названий городов (московский, петербургский, варшавский и т. п.);  
– аббревиатуры (МГУ, ЖКХ, госснаб, рыбнадзор и под.), за исключением тех, которые воспринима-

ются говорящими и употребляются как обычные существительные (имеющие падежные и числовые фор-
мы и относящиеся к определенному грамматическому роду): бомж, вуз, загс, колхоз, медсестра, политрук, 
профком и ряд других; 

– названия торговых марок – например, марок автомобилей («москвич», «волга», «мерседес», «форд», 
«тойота»), марок радио- и телеаппаратуры, бытовой техники, потребительских товаров и т. п. («панасо-
ник», «самсунг», «адидас»);

– названия лекарств (кроме самых ходовых – ср. названия типа анальгин, аспирин и под.);
– слова-«кентавры», одна из частей которых (обычно первая) пишется латинскими буквами, типа: 

web-конференция, www-чат, PIN-код, TV-программа, ISQ-сервер и под.;
– лексика обсценная (матерная), а также ненормативные обозначения некоторых частей тела, физио-

логических процессов, отношений между полами и т. п.
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3. Структура словарной статьи

Этот раздел имеет две цели: показать, как устроена словарная статья в нашем словаре, что необходимо 
для достижения второй цели – научить читателя, как пользоваться словарем, чтобы он мог получить 
информацию об интересующем его слове в полном объеме или же о каком-либо одном свойстве слова, 
например его значении, или о его грамматических и стилистических свойствах, или об особенностях его 
употребления в речи и т. п. 

Словарную статью можно условно разделить на ряд зон, каждая из которых содержит какой-либо один 
вид информации об описываемом слове: 

– вход в словарную статью; 
–  помета об особенностях произношения слова; 
–  грамматические формы; 
–  грамматические характеристики;
–  семантические признаки;
–  стилистические пометы; 
–  толкование;
–  примеры употребления слова в виде кратких речений; 
–  примеры употребления слова в виде цитат из письменных текстов; 
–  фразеологические обороты с данным словом и устойчивые терминологические словосочетания, их 

толкование, примеры употребления; 
–  справка о происхождении слова (дается только в словарных статьях иноязычных слов).

3.1. в х о д о м  в  с л о в а р н у ю  с т а т ь ю  служит слово в его исходной форме: 
– существительные – в именительном падеже единственного числа: АвтОмОБИль, БАНкА, вО‑

лОкНО (кроме слов типа брюки, часы, которые имеют форму только множественного числа, а также слов 
типа гастроли, которые, хотя и имеют форму единственного числа – гастроль, – употребительны преиму-
щественно в форме множественного числа); 

–  прилагательные и порядковые числительные – в именительном падеже единственного числа и муж-
ского рода (БÉлЫЙ, втОРÓЙ); 

–  местоимения – в тех формах, в которых даются в словаре замещаемые ими слова разных частей речи 
(мОЙ, ЭтОт, кАк, ГДЕ, кОГДÁ); 

–  количественные числительные – в именительном падеже (пять, ДЕвяНÓСтО);
–  глаголы – в форме инфинитива (БЕРÉЧь, вÉРИть, зАСНУть, ИДтИ); см. ниже, в разделе Грам‑

матические формы, замечания о порядке словарного описания разных видовых форм одного глагола; 
–  наречия – в исходной форме (БЫСтРО, пÓзДНО, НАвЕРХУ, ИСкРЕННЕ), а возможные фор-

мы сравнительной и превосходной степени (быстрее, позднейший) помещаются в зоне грамматических 
форм;

–  слова неизменяемых частей речи: частицы, союзы, предлоги, а также междометия и звукоподража-
тельные слова – в том виде, в каком они употребляются в составе высказывания (НЕУЖÉлИ, вОпРЕкИ, 
БЕз, ИлИ, ЧтÓБЫ, АХ, БАЦ);

–  раздельно пишущиеся наречные словосочетания типа БЕз УмОлкУ. 
3.1.1.  Слова-омонимы снабжаются верхним цифровым индексом и даются в разных словарных стать-

ях: БОР¹ (стальное сверло, применяемое в зубоврачебной технике) и БОР2 (химический элемент), БАНкА¹ 
(сосуд), БАНкА2 (сиденье в лодке), БÁНкА³ (подводная отмель), пРОСтОЙ¹ (существительное в зна-
чении ‘вынужденное бездействие’), пРОСтОЙ2 (прилагательное, антонимичное прилагательному слож-
ный).

3.1.2.  Словарные статьи располагаются в строго алфавитном порядке входных слов; при этом следует 
обратить внимание на то, что слова, начинающиеся с буквы Е, и слова, начинающиеся с буквы Ё, образу-
ют общий алфавитный порядок (то есть в этом случае Е и Ё считаются одной буквой), например: ЁЖ …; 
ЕЖЕвИкА …; ЕЖЕГОДНЫЙ …; ЁЖИтьСя …; ЕЖИХА … и т. д.
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3.1.3.  Входное слово снабжается знаком ударения, а в случае, если слово имеет морфологические, сло-
вообразовательные или акцентные варианты, вслед за первым, обычно более употребительным вариантом 
дается второй, например: клАвИША, -и, род. мн. клáвиш, ж. и клАвИШ, -а, род. мн. клáвишей, м.; вЕ‑
кОвУХА и вЕкОвУША, БАзИлИкА и БАзИлИкА. Варианты входного слова могут сопровождаться 
пометами, указывающими на их стилистический статус: вЕСЕльНЫЙ и (разг.) вЁСЕльНЫЙ.

3.1.4.  Вариативность существительных среднего рода с суффиксами -ние/-нье, -тие/-тье при совпаде-
нии лексических значений этих вариантов не отражается в форме входного слова: входом в словарную ста-
тью служат лишь словоформы с финальной частью -ние, -тие, как более употребительные и стилистически 
нейтральные: влИЯНИЕ, лЕЧÉНИЕ, ДОлГОлÉтИЕ, пОкРЫтИЕ. Однако в иллюстративной части 
словарной статьи могут фигурировать и такие примеры – по большей части из поэтических тек стов, – в ко-
торых встречаются словоформы на -нье, -тье.

3.1.5.  Входом в словарную статью могут быть не только грамматически самостоятельные слова, но 
и части сложных слов (начальные и конечные), а также приставки. 

В тех случаях, когда первая часть сложного слова пишется с последующей слитно, первая часть сопро-
вождается многоточием: АвИА…, ГИДРО…, кОНтР…; если же она отделяется от последующей части 
дефисом, то вход таких словарных статей имеет следующий вид: БИзНЕС-… (ср. сложные слова типа биз-
нес-план, бизнес-центр), вЕБ-… (ср. сложные слова типа веб-адрес, веб-сервер). Некоторые из подобных 
частей сложных слов пишутся в одних случаях слитно, в других раздельно с остальной частью сложного 
слова; это обстоятельство отражается во входной форме этой словарной единицы, например: вОÉННО-... 
и вОÉННО... (ср. написание слов военно-политический и военнопленный).

Конечные части сложных слов, которые с предшествующей частью сложного слова всегда пишутся 
слитно, в качестве входа в словарную статью записываются с многоточием: …ГРАФ (ср. слова типа гео-
граф,  океанограф), …ДРОм (ср. слова типа автодром,  велодром), …ФОН (ср. слова типа диктофон, 
домофон). 

В словарных статьях п р и с т а в о к  учитываются варианты, которые помещаются в заголовочной час-
ти словарной статьи: А... (перед гласными ан...); БЕз… (а также безъ... и бес...); в и вО.

3.1.6.  Языковая единица, открывающая словарную статью (слово, часть слова, морфема), набирается 
прописными буквами полужирным шрифтом. Вслед за заглавным словом указываются его грамматиче-
ские формы и грамматические характеристики (см. о них ниже). В статьях многозначных слов сразу после 
номера значения может следовать какая-либо грамматическая, семантическая или стилистическая помета, 
характеризующая слово именно в данном значении. Например: 

БАзАР … 3. перен. Разг. неодобр. О беспорядочном говоре, крике, шуме. Устроить базар. Прекратить 
базар. Кончай базар!

вОЙтИ … 5. с чем. Офиц.-дел. Обратиться куда-л. с чем-л., представить что-л. для рассмотрения, ре-
шения. Войти в министерство с ходатайством. Войти в дирекцию с предложением.

ГлУБИНА … 3. только ед. ч. Расстояние от передней до задней части чего-л. Глубина книжной полки. 
3.1.7.  Если какое-либо лексическое значение имеет оттенок, то описание этого смыслового оттенка 

отделяется от основного значения двумя вертикальными чертами, вслед за которыми могут указываться 
необходимые грамматические, семантические или стилистические пометы, а также краткие комментарии 
о каких-либо особенностях употребления слова в данном смысле. Например:

БÉлЫЙ … 2. Очень светлый. Белые руки. Белый камень (известняк). || только полн. ф. Светлокожий 
(как признак европеоидной расы). Белая раса. Жениться на белой женщине.

БЕРлОГА … Логово медведя. || чья или какая. Разг., обычно шутл. Жилище.
ДОСтАть … 2. до чего и (устар.) чего. Коснуться, дотронуться до чего-л. находящегося на расстоя-

нии. Достать рукой до потолка. || перех., перен. Разг. Вступить в контакт с тем, кто из чувства самосохра-
нения скрывается, избегает этого контакта. – По этому проселку надо уходить, на трассе не бандюки, так 
менты нас достанут. В. Черкасов. Черный ящик. 

3.1.8.  Если изменения в рамках того или иного значения касаются только грамматического стату-
са слова, то описание такой особенности отделяется от основного значения одной вертикальной чертой 
и не сопровождается толкованием. Поясним это на примере:



12КаК пользоваться словарем

ГлУХОЙ … 1. Полностью или частично лишенный слуха. … | в знач. сущ. глухой, -ого, м., одуш.; 
глухая, -о й, ж., одуш. Школа для глухих.

3.2. Непосредственно за входным словом может следовать п о м е т а  о б  о с о б е н н о с т я х  е г о 
п р о и з н о ш е н и я; она фигурирует преимущественно в словарных статьях иноязычных слов, дается в 
виде набранного курсивом сочетания букв, обозначающих соответствующие звуки, и помещается в квад-
ратных скобках:

АтЕльÉ [тэ];
БЕзЕ [зэ]; 
ДЕпО [дэ и де]. 
Эти пометы означают, что слова ателье и безе должны произноситься с твердыми согласными [т] и [з] 

соответственно, а в слове депо литературная норма допускает варианты произношения – как с твердым, так 
и с мягким начальным согласным.

Кроме этого, пометами о произношении снабжаются некоторые слова, если их написание не указывает 
на то, как надо произносить то или иное сочетание букв в их составе, например: 

БУльОН [льё]; 
кОНЕЧНО [шн];
пОмОЩНИк [шн].

3.3. Гр а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы  указываются в следующем виде (если они состоят из более чем 
одной буквы, то набираются разрядкой): 

3.3.1.  при с к л о н я е м ы х  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  – в виде окончания родительного падежа: 
БАк, -а; 
СтОл, -á; 
БАСНя, -и; 
вОДА, -ы; 
СОлНЦЕ, -а; 
БРЕвНО, -á; 
ГАСтРОлИ, -е й.
3.3.2.  при существительных мужского рода, способных образовывать форму так называемого партитива 

(такой формы слова, которая обозначает часть чего-л.), в скобках указывается окончание такой формы: 
СЫР, -а (-у);
ЧАЙ, -я (-ю). 
3.3.3.  В случае если другие падежные и числовые формы существительного образуются не по общему 

правилу или имеют морфологические варианты, кроме окончания родительного падежа единственного 
числа при существительном указываются и эти формы, например: 

БОРт, -а, мн. б о р т á, -ó в, предл. н а  б о р т ý; 
вЕЕР, -а, мн. в е е р á, -ó в; 
вЕРЕтЕНО, -á, мн. в е р е т ё н а, -т ё н; 
ДНО, -á, мн. д ó н ь я, -е в; 
кОЧЕРГА, -и́, мн. ко ч е р г и́, -р ё г; 
ДОГОвОР, -а, мн. д о г о в ó р ы, -о в и (разг.) д о г о в о р á, -ó в. 
3.3.4.  Склоняемые существительные-этнонимы (обозначения народностей) в качестве входа в словар-

ную статью имеют, как правило, форму множественного числа, а формы единственного числа помещаются 
в скобках: 

АНГлИЧАНЕ, -ч á н, мн. (ед. англичáнин, -а, м., одуш.; англичáнка, -и, мн. а н гл и ч á н к и, -н о к, 
-н к а м, ж., одуш.). Нация, основное население Великобритании, а также лица, относящиеся к этой нации; 

БОлГАРЫ, -г а р, мн. (ед. болгарин, -а, м., одуш.; болгарка, -и, мн. б о л г а р к и, -р о к, -р к а м, ж., 
одуш.);

вЕНГРЫ, -о в  и (устар.) вЕНГЕРЦЫ, -е в, мн. (ед. венгр, -а и венгерец, -р ц а, м., одуш. венгерка, 
-и, мн. в е н г е р к и, -р о к, -р к а м, ж., одуш.). 
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3.3.5.  При составных наименованиях, которые пишутся через дефис, форма родительного падежа при-
водится полностью, например: 

ГЕНЕРАл-ГУБЕРНАтОР, г е н е р á л - г у б е р н á т о р а;
ДОБЕРмАН-пИНЧЕР, д о б е р м á н - п и н ч е р а; 
мАРШ-БРОСОк, м а р ш - б р о с к á. 
Это объясняется тем, что в одних из подобных слов склоняется только вторая часть (как в приведенных 

примерах), а в других – обе части, например: 
кРЕСлО-кАЧАлкА, к р é с л а - к а ч á л к и;
мАтЧ-РЕвАНШ, м á т ч а - р е в á н ш а. 
3.3.6.  Если при склонении неодносложных слов изменяется место ударения, то указание на форму 

родительного падежа имеет вид финальной части слова, начиная со слога, на который падает ударение 
в именительном падеже, например: 

вЕРСтАк, -т а к á; 
вОЖАк, -ж а к á. 
3.3.7.  При существительных, в которых при склонении содержащиеся в конечной части слóва гласные 

«о» или «е» чередуются с нулем звука, указание на форму родительного падежа имеет вид финальной час-
ти слова, начиная с согласного, предшествующего беглому гласному, например: 

ГлОтОк, -т к á; 
БОРЕЦ, -р ц á; 
СУткИ, -т о к. 
3.3.8.  При односложных существительных, в которых происходит чередование корневого гласного «о» 

или «е» с нулем звука, форма родительного падежа указывается полностью, например: СОН, с н а, ДЕНь, 
д н я.

3.3.9.  В словарных статьях и з м е н я е м ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х  и  п о р я д ко в ы х  ч и с л и т е л ь -
н ы х  указаны окончания женского и среднего родов: 

ДЕРЕвЯННЫЙ, -а я, -о е; 
ГОРОДСкОЙ, -á я, -ó е, пÉРвЫЙ, -а я, -о е; 
вОСьмОЙ, -á я, -ó е; 

а в словарных статьях качественных прилагательных еще и краткие формы, например: 
БДИтЕльНЫЙ, -а я , -о е; -л е н, -л ь н а, -л ь н о; 
ГлАзАСтЫЙ, -а я, -о е; -з á с т, -а, -о; 
ГлУпЫЙ, -а я, -о е; глуп, глуп а, гл упо, гл упы и  глуп ы, 

а также формы сравнительной и превосходной степени, если они образуются с чередованием конечного 
согласного основы прилагательного: 

ГлУХОЙ, -ая, -ое; глух, глух а, гл ухо; глуше; 
БлИзкИЙ, -а я, -о е; б л и з о к, -з к а, -з ко, б л и з к и и б л и з к и; б л и ж е, б л и ж а й ш и й.
3.3.10.  В словарных статьях г л а г о л о в  в качестве заголовочной единицы избирается форма либо 

совершенного, либо несовершенного вида. 
3.3.10.1.  Как правило, полную словарную статью в нашем словаре имеет форма с о в е р ш е н н о г о 

вида, а тот же глагол в форме несовершенного вида имеет отсылочную словарную статью. Например:
вЫкОРЧЕвАть, -ч у ю, -ч у е ш ь; сов., перех. (несов. выкорчёвывать). 1. (несов. также корчевать). Из-

влечь из земли с корнями. – Знаете дорогу лесом? Ну, ведь всю эту дорогу --- сам Егор своими руками 
сделал, все деревья выкорчевал, заровнял. Гл. Успенский. Норовил по совести. Таких пней мы выкорчевали 
не один десяток. А. Капица. Вспоминая отца.

2. перен. Искоренить, уничтожить без остатка. Трудно выкорчевать из жизни навыки, предрассудки и суе-
верия, воспитанные в людях веками, но этот процесс выветривания наследий старой, мрачной истории раз-
вивается с должной быстротой. М. Горький. «Народ должен знать свою историю». – Выкорчуем с корнем 
всех вредителей, тайных и явных, и всех, расписавшихся в сочувствии к ним! Л. Чуковская. Софья Петровна.

вЫкОРЧЁвЫвАть, -а ю, -а е ш ь. Несов. к выкорчевать.
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3.3.10.2.  В ряде случаев полное словарное описание получает глагол в форме н е с о в е р ш е н н о г о 
вида. Принимая такое решение, авторы руководствовались критерием б о л ь ш е й  у п о т р е б и т е л ь -
н о с т и  именно формы несовершенного вида по сравнению с употребительностью формы вида совершен-
ного. Например:

вЫплЕвАть, -п л ю ю,  -п л ю е ш ь; несов. Сов. к выплевывать. – Друг, ты не знаешь, чем мы там 
[в каменоломне] дышали. Ведь почти всё замуровано, коптилка постоянно чадит, ни глотка чистого воз-
духа. Нам теперь, наверное, до смерти не выплевать эту сажу! И. Козлов. В крымском подполье.

вЫплЁвЫвАть, -а ю,  -а е ш ь; несов., перех.  (сов. выплевать и выплюнуть). Выбрасывать изо рта 
плевками. Необычайно  быстро,  словно  семечки,  Чернов  брал  вишни,  выплёвывая  косточки  на  блюдце. 
Р. Гуль. Азеф.

3.3.10.3.  В так называемых супплетивных видовых парах (брать – взять, говорить – сказать), ко-
торые различаются не только грамматическим видом, но и семантически, каждая из видовых форм имеет 
самостоятельную словарную статью.

3.3.11.  В словарных статьях глаголов приводится определенный набор присущих глаголу граммати-
ческих форм. 

3.3.11.1.  Непосредственно вслед за заголовочным словом словарной статьи указаны формы 1-го и 2-го 
лица единственного числа: 

вЕРИть, -р ю, -р и ш ь; 
БИть, б ь ю, б ь ё ш ь; 
ГОРЕвАть, -р ю ю, -р ю е ш ь. 
В случаях, когда форма 1-го лица не образуется, указана только форма 2-го лица:
БДЕть, б д и ш ь; 
УБЕДИть, -д и ш ь. 
3.3.11.2.  При безличных глаголах приводится только форма 3-го лица, так как эти глаголы не употреб-

ляются в 1-м и 2-м лице: 
СвЕтАть, -á е т; 
тОШНИть, -н и т.
3.3.11.3.  То же касается глаголов, у которых формы 1-го и 2-го лица не выражаются по семантическим 

причинам, например:
вЫБРОДИть, -д и т; сов. (несов. бродить2). Окончить брожение (о жидкости). Пиво выбродило.
ГОРкНУть, -нет; прош. горк  и  горкнул, г оркла, -ло; несов. (сов. прогоркнуть). Портясь, стано-

виться горьким на вкус. 
3.3.11.4.  У некоторых многозначных глаголов личные формы 1-го и 2-го лица неупотребительны лишь 

в некоторых значениях. В этих случаях в зоне грамматических форм приводятся формы 1-го и 2-го лица, 
а при описании значения, в котором глагол имеет ограничения на употребление этих форм, ставится соот-
ветствующая запретительная помета. Например: 

ГРЯНУть, -ну, -нешь; сов. 1. Внезапно с силой раздаться, загреметь, зазвучать (1 и 2 л. не употр.). 
Грянул гром. 

Ср. употребление этого же глагола в контекстах типа Грянем песню удалую, где такого ограничения 
на употребление форм 1-го и 2-го лица нет. 

3.3.11.5.  В словарных статьях глаголов, образующих какие-либо формы с определенными особенно-
стями (с чередованием конечного согласного основы, с так называемым супплетивным образованием вре-
менных или видовых форм и т. п.), приводятся и эти формы: например, в словарной статье глагола вОз‑
ГлАСИть, помимо форм 1-го и 2-го лица: -гл а ш ý, -гл а с и ш ь, приведена форма страдательного при-
частия прошедшего времени с указанием словоизменительных форм: в о з гл а ш ё н н ы й, -ш ё н, -ш е н á, 
-ш е н ó; в статье глагола ИДтИ, помимо форм 1-го и 2-го лица настоящего времени: и д ý, и д ё ш ь, при-
водятся формы прошедшего времени: ш ё л, ш л а, ш л о, а также причастия и д ýщ и й  и  ш é д ш и й  (с их 
родовыми окончаниями). 



15 КаК пользоваться словарем

3.3.12.  В словарных статьях ко л и ч е с т в е н н ы х  и  с о б и р а т е л ь н ы х  ч и с л и т е л ь н ы х  указы-
вается форма родительного падежа – как в виде окончаний этого падежа: ДвЕНАДЦАть, -и, так и в виде 
полной словоформы – (1) если числительное односложное, например: ДвА, д в у х; тРИ, т р ё х; (2) если 
при склонении числительного происходит изменение его формы или места ударения, например: 

вОСЕмь, в о с ь м и; 
СОРОк, с о р о к á; 
пЯтЕРО, п я т е р ы х.
3.3.13.  В словарных статьях м е с т о и м е н и й  указываются падежные формы – либо в полном виде: 
вЫ, в а с,  в а м,  в á м и,  о  в а с; 
тЫ, т е б я,  т е б é,  т о б ó й, 

либо в виде только окончаний, если в словоформах основа слова остается неизменной, например: кАкОЙ, 
-ó г о; -á я, -ó е; -и е. 

3.3.14.  В словарных статьях неизменяемых частей речи зоны грамматических форм, естественно, нет 
(см., например, словарные статьи наречий вНИз, вСлЕпУЮ, НАвЕРХУ и под.). Исключение составля-
ют те наречия, у которых имеются нестандартно образуемые формы сравнительной степени; как правило, 
эти формы даются полностью:

вЫСОкО, в ы ш е; 
кРУтО, к р ý ч е, 
ХОРОШО, л ý ч ш е; 
плОХО, х ý ж е.

3.4.  Г р а м м а т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  слов даются в виде сокращений, указывающих 
на род, число, падеж, вид, время, залог и другие грамматические категории. 

3.4.1.  В словарных статьях с у щ е с т в и т е л ь н ы х  это пометы, указывающие на грамматический 
род: м., ж., ср. – и на исключительное или преимущественное употребление в форме множественного 
числа: 

плОСкОГУБЦЫ, -е в, мн.; 
ГАСтРОлИ, -е й, мн. (ед. гастрóль, -и, ж.), 

а в словарных статьях н е с к л о н я е м ы х  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  (типа алоэ, какаду, леди) – помета 
о несклоняе мости: 

АлОЭ, нескл., ср.; 
кАкАДУ, нескл., м.; 
лÉДИ, нескл., ж.

или помета о вариативности грамматического рода в зависимости от пола обозначаемого существа: 
ШИмпАНзЕ [зэ], нескл., м. или ж. (ср.: взрослый шимпанзе, взрослая шимпанзе).
3.4.1.1.  Существительные так называемого общего рода, то есть обозначающие лицо как мужского, так 

и женского пола, имеют при себе пометы м. и ж.: 
СИРОтА, -ы, м. и ж.
3.4.1.2.  К грамматическим (синтаксическим) признакам существительного относится признак одуш. – 

одушевленность. Он приписывается именам существительным, у которых форма винительного падежа 
единственного и множественного числа (у существительных мужского рода) и винительного падежа мно-
жественного числа (у существительных женского рода, а также у слов общего рода: сирота, староста 
и под.) совпадает с формой родительного падежа этих существительных. Например: 

АктЁР, -а, м., одуш. В театр пригласили молодого актёра (вин. п.). У молодого актёра большое бу-
дущее (род. п.); 

кОзÁ, -ы, ж., одуш. Пастух пасет коз (вин. п.). Стадо этих коз невелико (род. п.);
СИРОтА, -ы, м. и ж., одуш. Опекать сирот (вин. п.). Концерт для детей-сирот (род. п.). 
Признак одуш. имеют и образованные от прилагательных существительные типа бедный, богатый, ко-

торые описываются в рамках соответствующих словарных статей имен прилагательных; ср.: налог на бо-
гатых (вин. п.) – доходы богатых (род. п.). 
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Этот признак приписывается и несклоняемым существительным, которые в винительном падеже со-
гласуются с определениями по типу одушевленных склоняемых существительных, например:

пОРтьЕ, нескл., м., одуш. В первый раз вижу этого портье (вин. п.). Спроси у портье, который час 
(род. п.).

лЕДИ, нескл., ж., одуш. Пригласи к столу этих двух молодых леди (вин. п.). У этих двух молодых леди 
есть свои кавалеры (род. п.).

В некоторых, достаточно редких случаях существительное может иметь формы винительного па-
дежа, которые совпадают как с формой родительного, так и с формой именительного падежа этого 
существи тельного. Таково, например, слово персонаж; ср.: Писатель ввел в свой роман нового персо-
нажа – ввел новый персонаж. В этих случаях существительному приписывается два признака: одуш. 
и неодуш. 

Отсутствие при существительном помет об одушевленности означает, что форма винительного падежа 
у них совпадает с формой именительного (ср.: Открыли магазин (вин. п.) – Магазин открыт (им. п.); До-
станьте тетради (вин. п.) – На столе лежат тетради (им. п.); Купи молотый кофе, не в зёрнах (вин. п.) 
– В продаже имеется молотый кофе (им. п.)).

3.4.1.3.  Кроме помет о роде, числе, склоняемости/несклоняемости и одушевленности, при существи-
тельном может указываться способ синтаксического управления другими словами в предложении – при 
помощи местоимений, обозначающих соответствующий падеж зависимого слова. Например: 

АтРИБУт, -а, м. … 2. кого-чего. Постоянная принадлежность, характерный признак; 
вЕРХ, -а, (-у), предл. о  в е р х е, н а  в е р х у, мн. в е р х и  и в е р х а, м. … 6. перен.; только ед. ч., чего. 

Высшая степень чего-л. Верх совершенства. Верх мастерства. 
3.4.2.  В словарных статьях л и ч н ы х  г л а г о л о в  (то есть глаголов, имеющих полную парадигму 

спряжения) указывается вид глагола: сов. или несов., видовая пара данного глагола, помета о переходнос-
ти: перех., а также причастные формы, например: 

ДÉлАть, -а ю, -а е ш ь; прич. страд. прош. д é л а н н ы й, -л а н, -а, -о; несов., перех. (сов. сделать); 
зАмÉтИть, -м é ч у, -м é т и ш ь, прич. страд. прош. з а м é ч е н н ы й, -ч е н, -а, -о; сов., перех. (несов. 

замечать); 
в словарных статьях д в у в и д о в ы х  г л а г о л о в  даются обе пометы – сов. и несов., например: 

ДЕкОРИРОвАть, -р у ю, -р у е ш ь, сов. и несов.; 
в словарных статьях г л а г о л о в, которые употребляются в формах т о л ь к о  о д н о г о  в и д а  – совер-
шенного или несовершенного, – дается либо помета сов., либо помета несов.: 

УСНУть, -н ý, -н ё ш ь, сов.; 
СтОЯть, с т о ю, с т о и ш ь, несов.,  – отсутствие ссылки на видовую пару означает, что такой пары 

в русском языке не существует. 
3.4.2.1.  Некоторые глаголы имеют ограничения на образование или на употребление форм какого-либо 

лица (обычно 1-го или 2-го); в словарных статьях таких глаголов указывается помета об отсутствии или 
неупотребительности этих личных форм, например:

пОБЕДИть, -д и ш ь; 1 л. ед. ч. не употр.;
вЫДАтьСя, -д а м с я, -д а ш ь с я, -д а с т с я, -д а д и м с я, -д а д и т е с ь, -д а д у т с я; повел. в ы д а й с я; 

сов. (несов. выдаваться). … 3. (1 и 2 л. не употр.) Оказаться каким-л. (обычно о времени года, времени суток 
и т. п.). Выдалась свободная минута. □ Лето выдалось сырое и холодное. А. Чехов. Невеста. 

3.4.2.2.  При б е з л и ч н ы х  г л а г о л а х  указывается только грамматическая характеристика в виде 
пометы безл., например: 

зНОБИть, -ит, безл.;
СмЕРкАтьСя, -á е т с я, безл.
Указывается также возможность личных глаголов в тех или иных значениях употребляться безлично, 

например: 
вЕзтИ, в е з у, в е з ё ш ь; прош. в ё з, в е з л а, -л о; несов. … 3. (сов. повезти) безл., кому. Разг. Об удаче 

в чём-л.
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3.4.2.3.  При п е р е х о д н ы х  глаголах стоит помета перех., указывающая на то, что глагол всегда уп-
равляет дополнением, которое выражено винительным падежом существительного (или местоимения) без 
предлога, например: 

ДОСтАть1, -с т á н у,  - с т á н е ш ь ; повел. д о с т á н ь ; сов. (несов. доставать¹). 1. перех. Взять что- л., 
находящееся на расстоянии, извлечь, вынуть что-л. откуда-л. Достать  книгу  с  полки. Достать  ключи 
из кармана. 

3.4.2.4.  При глаголах, которые управляют дополнениями, выраженными другими падежными форма-
ми существительных, формы управляемых дополнений указаны в виде местоимений в соответствующем 
падеже (с предлогом или без предлога), например: 

вОзДÉЙСтвОвАть, -с т в у ю, -с т в у е ш ь; сов. и несов., на кого-что;
ДОтРОНУтьСя, -н у с ь, -н е ш ь с я; сов. (несов. дотрагиваться) до кого-чего;
вмЕШАтьСя, -а ю с ь, -а е ш ь с я; сов., во что; 
вОСХИтИтьСя, -х и щ ý с ь, -х и т и ш ь с я; сов., кем-чем. 
3.4.2.5.  Если глагол может употребляться как с дополнением, так и без него, в его словарной статье 

приводится предложная форма управления в виде местоимений в соответствующем падеже и помета без 
доп. (то есть без дополнения), например: 

ГНЕвАтьСя, -аюсь, -а ешься; несов., на кого-что и без доп. (сов. разгневаться и устар. прогне-
ваться). Книжн. Испытывать гнев, сильное негодование; сердиться. [В письме] было прибавлено, что без 
сомнения Степан Михайлович не будет гневаться за нарушение его приказания. С. Аксаков, Семейная 
хроника. – После сами же будете гневаться, что не разбудил. И. Гончаров, Обломов. Учитель гневался 
на непонятливый народ, принимался убеждать снова. М. Алексеев, Вишневый омут;

ГОРДИтьСя, горжу сь, горд ишься; несов. 1. кем-чем, (разг.) за кого, с придаточным изъяснитель-
ным и без доп. Испытывать гордость (во 2 знач.) от чего-л. Гордиться успехами. Гордиться своим проис-
хождением. □ Прекрасной дочерью своей Гордится старый Кочубей. А. Пушкин. Полтава. – Ну что вам 
сказать? Молодец! Горжусь, что у меня такие люди. Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке. – Да, 
медаль хороша, – гордясь за сына, рассудил Ерофей Кузьмич. М. Бубеннов. Белая береза. – Вот достану 
новое оборудование для мастерских – радуюсь. Кондиционеры выбью – горжусь! Г. Полонский. Доживем 
до понедельника.

3.4.2.6.  Некоторые слова – глаголы и отглагольные существительные – управляют либо только инфи-
нитивом (неопределенной формой глагола), либо инфинитивом наряду с косвенными формами зависимых 
слов; сответствующая помета дается в зоне синтаксического управления. Например: 

вЕлЕть, -л ю, -л и ш ь; сов. и несов. (прош. только сов.), с неопр. Приказать (приказывать), распорядиться 
(распоряжаться).  [Наташа:] В твою комнату  я  велю переселить Андрея  с  его  скрипкой. А. Чехов. Три 
сестры. – Если ты выйдешь замуж только потому, что велит отец, это будет ужасно. К. Федин. Первые 
радости. Полковник Сербиченко велел вызвать следователя. Э. Казакевич. Звезда. || Попросить (просить), 
поручить (поручать) что-л. сделать. – Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? --- – Вся 
семья Здорова; кланяться велели. А. Пушкин. Евгений Онегин. [Старый князь] был с ним [Пьером] оба 
дня его пребывания в Лысых Горах чрезвычайно ласков и велел ему приезжать к себе. Л. Толстой. Война 
и мир. ||  (с  отрицанием «не»:  н е  в е л е т ь). Не разрешать, не позволять. Доктор не  велит  вставать 
с постели. Мама не велит гулять допоздна.

пРИкÁз, -а, м., о чём или с неопр. Приказ о наступлении. Приказ начать артподготовку.
3.4.3.1.  В словарных статьях к а ч е с т в е н н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х  указываются краткие формы 

и формы степеней сравнения, например:
вкУСНЫЙ, -а я, -о е; в к у с е н, -с н а, -с н о, в к у с н ы  и в к у с н ы; в к у с не е и  в к у с ней, в к у с ней -

ш и й;
ГлУБОкИЙ, -а я, -о е; -бок, -бока, -боко  и  -бок о, -боки и -боки; глубже, глубоч айший.
3.4.3.2.  В словарных статьях о т н о с и т е л ь н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х  используется сокращение 

Прил. для указания на существительное, от которого образовано данное прилагательное, например: 
вОкзАльНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к вокзал; 
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АРАБСкИЙ, -а я, -о е. Прил. к арабы. 
3.4.3.3. В словарных статьях многозначных прилагательных отношение к существительному, послу-

жившему основой для образования данного прилагательного, как правило, описывается более пространно, 
например: 

вОДНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к вода; связанный с водой, относящийся к воде. 
3.4.3.4. При неизменяемых прилагательных типа беж, хаки стоит помета неизм. (в отличие от пометы 

нескл., которая сопровождает несклоняемые существительные). 
3.4.3.5. В словарных статьях п р и ч а с т и й, которые даются не при соответствующих глаголах, 

а в виде самостоятельных статей (обычно это причастия, ставшие прилагательными), дается квалификация 
грамматических свойств причастия с точки зрения времени и залога, например: 

вОзБУЖДЁННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд. прош. от возбудить; 
вООБРАЖАЕмЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд. наст. от воображать.
3.4.4.  В словарных статьях ч а с т и ц ,  с о ю з о в ,  п р е д л о г о в ,  м е ж д о м е т и й  в качестве грам-

матической характеристики слова указывается часть речи, к которой слово принадлежит: частица, союз, 
предлог, междометие, а также отмечаются те или иные формальные, семантические, синтаксические или 
стилистические их особенности, употребление в составе фразеологизмов и т. п. Например:

вОН2, частица. Разг. ... ◊ вóн (оно) что!; вóн (оно) как! – выражение удивления. – Семья-то большая, 
да два человека Всего мужиков-то: отец мой да я... – Так вон оно что! Н. Некрасов. Крестьянские дети.

ДÁБЫ и ДАБЫ, союз. Устар. I. Присоединяет придаточные предложения цели, соответствует по зна-
чению союзам: чтобы, для того чтобы. 

БЕз и БЕзО, предлог с род. п.; 
вОпРЕкИ, предлог с дат. п.;
А4, междом. Часто произносится удлиненно (а-а-а!) и в зависимости от интонации выражает различ-

ные эмоциональные состояния.

3.5. С е м а н т и ч е с к и м  п р и з н а к о м  в нашем словаре является признак перен. Он указывает 
на то, что данное значение слова – переносное по отношению к прямому значению этого же многозначного 
слова. Например: 

АлГОРИтм ... 1. Мат. Система операций по строго определенным правилам, которая в результате 
последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи. Теория алгоритмов. Алго-
ритм извлечения корня из числа. Построение системы алгоритмов. 2. перен. Система последовательных 
действий, приводящая к определенному результату. Алгоритм поиска. Алгоритм успеха.

ДвÓРНИк … 1. Работник, поддерживающий чистоту и порядок во дворе и на улице около дома. 
2. перен. Устройство для механического вытирания смотрового стекла автомобиля.

злОЙ … 1. Содержащий в себе зло. Злой умысел. 2. Полный злобы, злости. Злая собака. Злой взгляд. 
3. перен. Сильный, крайний по степени своего проявления. Злой мороз. Злая горчица. 

Пометой перен. снабжаются также переносные оттенки лексических значений. Например: 
вЫЙтИ … 1. Идя, двигаясь, переместиться откуда-л. куда-л. (обычно из меньшего помещения или 

пространства в большее). Выйти из дому. Выйти за дверь. Выйти из машины. || перен. Прекратить контакт 
с какой-л. информационной системой, перестать ею пользоваться. Выйти из Интернета (отключить ком-
пьютер от сети Интернет). 

ГлОтАть … Движением мускулатуры глотки проталкивать что-л. из полости рта в пищевод и желу-
док. Глотать пищу. Глотать таблетки. Глотать маленькими кусками. Больно глотать. || перен. Разг. 
Быстро и жадно читать. Я глотаю эти книги быстро, одну за другой. М. Горький. В людях.

ГлУХОЙ … 1. Полностью или частично лишенный слуха. Глух на одно ухо. || перен.; только кратк. ф., 
к чему. Равнодушный, неотзывчивый. Счастливые глухи к добру. Н. Некрасов. Размышления у парадного 
подъезда.

3.6. С т и л и с т и ч е с к и м и  п о м е т а м и  и п о м е т а м и  о  с ф е р е  п р е и м у щ е с т в е н н о ‑
г о  у п о т р е б л е н и я  с л о в а  снабжены следующие разряды словарных единиц.


	570955



