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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представленный «Современный орфографический словарь русского языка 
с правилами» отличается от других орфографических словарей, во-первых, 
тем, что для удобства пользования правила написания многих слов приведены 
при самих словах; во-вторых, в одной глагольной статье даются глаголы совер-
шенного и несовершенного вида; в-третьих, пользователь найдёт в Словаре 
информацию, которая ранее в орфографических словарях последовательно не 
приводилась, например произношение некоторых слов. 

Написания слов даны в соответствии с «Русским орфографическим сло-
варём» 2005 года, так как «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 
года во многом устарели. 

Наличие правила при слове поможет не только запомнить, но и лучше 
усвоить написание трудного слова. Невозможно дать правила к каждому слову, 
поэтому при многих словах даются отсылки к своду правил, данных в конце 
Словаря. Правила сформулированы произвольно, не являются новым сводом 
правил, но не расходятся с существующими в настоящее время правилами, ко-
торые соблюдаются вышеупомянутым «Русским орфографическим словарём». 
Правильность написания какого-либо одного слова может определяться 
несколькими правилами, поэтому иногда при подобных словах приводятся 
не одно, а несколько правил. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида помещены в одной статье, 
потому что не всегда легко найти второй глагол видовой пары. Так, к глаголу 
совершенного вида нарват́ь в значении «нагноиться» глаголом несовершенного 
вида является глагол нарыва́ть, но этот же глагол является парой и к глаголу 
совершенного вида нары́ть, а глагол нарва́ть в значении «разорвать» не имеет 
пары; с частицей -ся этот глагол имеет совершенно иное значение. 

Слова в Словаре сопровождаются грамматическими пометами, кроме имён 
существительных, глаголов и прилагательных, грамматическим показателем 
которых являются грамматические формы при них, а при именах прилагатель-
ных – краткие формы, если они существуют. 

Одинаковые слова, имеющие разные формы, даются в виде омонимов 
(гряда́1, гря́ды, гряд, гря́дам (в огороде) и гряда́2, гряды́, гряд, гряда́м (ряд, 
цепь гор); домета́ть1, -а́ю, -а́ет, сов. (о шитье) и домета́ть2, -мечу́, ме́чет, сов. 
(закончить, заканчивать бросать). 

При некоторых словах, представляющих трудности при произнесении, в 
квадратных скобках даётся правильное произношение сочетаний звуков: майор́ 
[аё], ле́стница [сн], несча́стье [ща́]. 

При словах, имеющих распространённое ошибочное ударение, вслед за 
нормативным вариантом в квадратных скобках представлен ненормативный 
вариант ударения с запретительной пометой: катало́г, -а [не ката́лог!]. 

Словарь составлялся с целью помочь всем, кто хочет быть грамотным. 

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 

Слова и словосочетания в Словаре расположены в алфавитном порядке; 
это касается и имён собственных, и аббревиатур: 

гиаци́нт, -а 
Гиаци́нт, -а 
гиббо́н, -а 
ГИБДД [гибэдэдэ́], нескл., ж. 
ги́бель, -и и в знач. сказ. 

Все слова, кроме односложных, и формы слов снабжены ударениями. На 
словах, имеющих вариантное ударение, ставятся два знака ударения, если при 
этом формы остаются неизменными: за́до́лго, нареч., ка́ши́ца, -ы; в противном 
случае даются оба варианта со своими формами: грен́ки, -нок, -нкам, ед. грен́ка, 
-и и гренки,́ -ов́, ед. греноќ, -нка.́ Обычно формы слов приводятся усечёнными: 



4

именоват́ь(ся), -ную́(сь), -нуе́т(ся), несов.; капризун́ья, -и, мн. -ньи, -ний, -ньям. 
При односложных словах и при изменении ударения формы в большинстве 
случаев даются полностью: дар, дар́а, мн. дары,́ даров́; дом, дом́а и дом́у, предл. в 
(на) дом́е, на дому,́ мн. дома,́ домов́; борозда,́ -ы,́ мн. бор́озды, бороз́д, бороздам́. 

В сложных словах, пишущихся через дефис, ударение ставится на каждой 
части слова: монта́жно-строи́тельный. 

В Словаре не приводится всё словообразовательное гнездо, то есть слово 
и все производные от него, а даётся слово или несколько слов одного корня, 
по которому (по которым) можно определить написание родственных слов: 
приводится слово бульдо́зер, но нет слов бульдо́зерный, бульдозери́ст, так как 
написание последних трудности уже не представляет. 

Если нужно различить одинаковые или близкие по написанию слова, при 
них даются краткие толкования, не претендующие на полноту охвата значе-
ний, или примеры употребления с повторением заглавного слова: люкс1, -а, 
мн. лю́ксы, люкс и -ов (един. измерения); люкс2, неизм. (шоколад люкс) и -а 
(жить в люксе); магне́тик, -а (вещество со свойствами магнита); магнети́т, -а 
(минерал). Толкования сопровождают также одинаковые слова, но пишущи-
еся со строчной и с прописной буквы: ло́шадь, -и, мн. -и, -е́й, -я́м, -дьми́ и 
-дя́ми, -дя́х (животное); Ло́шадь, -и (год Лошади – по восточному календарю). 
Обычно толкуются слова, пишущиеся с прописной буквы: Анти́христ, -а (глав-
ный противник Христа); Диснейле́нд [нэ], -а (увеселительный детский парк в 
Калифорнии). Толкования и примеры не имеют ударений. 

Если слово относится к разным частям речи, оно сопровождается соот-
ветствующими пометами: напро́тив, нареч., вводн. сл., частица; кого, чего, 
предлог с род. п.

На омонимы слова разделяются из-за сложности сопровождающей их ин-
формации, чтобы не запутаться: исходи́ть1, -ожу́, -о́дит, сов.; исха́живать, -аю, 
-ает, несов. (ходя, побывать во многих местах); исходи́ть2, -ожу́, -о́дит, несов. 
(распространяться; брать за основу); исходи́ть3 см. изойти́. 

Слова с одним и тем же значением как варианты обычно помещаются в 
одной словарной статье: Дио́ни́с, Ба́хус, Вакх (греч. миф. – бог плодоносящих 
сил земли, растительности, виноградарства и виноделия). Слова, следующие за 
первым заглавным словом, повторяются на своём алфавитном месте в виде от-
сылочных статей. В тех случаях, если отсылочная статья должна располагаться 
рядом с заголовочным словом, отсылка даётся как минимум через три статьи. 

Правило написания располагается непосредственно под словом, оно даётся 
в рамке и другим шрифтом. Так как невозможно дать правила к каждому слову, 
обычно они приводятся при словах, содержащих те или иные трудности в на-
писании. По той же причине при многих словах приводится не само правило, 
а его номер, первая цифра которого означает номер раздела свода правил, 
вторая – номер правила внутри раздела. Если при слове нет правила или его 
номера, можно найти нужное правило при подобном слове. При отсылочных 
статьях номер правила обычно не приводится. 

Имена существительные. Существительные, как нарицательные, так и 
собственные, даются в именительном падеже единственного числа с формой 
родительного падежа, которая и является показателем рода: аполлон́, -а (бабоч-
ка); Аполло́н, -а (греч. миф. – бог Солнца...); змей, зме́я, предл. о зме́е и змий, 
-я, предл. о зми́е; Змей Горы́ныч, Зме́я Горы́ныча. Если в форме родительного 
падежа появляется беглая гласная, то даётся и форма дательного падежа: де́нь-
ги, де́нег, де́ньга́м; одино́чка, -и, мн. -и, -чек, -чкам, м. и ж. В случаях когда 
формы других падежей единственного и множественного числа образуются не 
по обычной модели, вслед за родительным падежом приводятся формы других 
падежей и чисел: лес, -а, предл. о ле́се, в лесу́, мн. леса́, -о́в; дверь, -и, предл. о 
(в, на) две́ри́, мн. две́ри, -е́й, -я́м, -я́ми и -рьми́. При существительных, основа 
которых оканчивается на щипящие и «ц», обычно даётся творительный падеж 
единственного числа: ни́ша, -и, тв. -ей; дворе́ц, -рца́, тв. -рцо́м. 

Если существительное употребляется только или преимущественно во 
множественном числе (например парные предметы), то и заглавное слово 
даётся в именительном падеже множественного числа с формой родительного 
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падежа: но́жницы, -ниц; варе́ники, -ов, ед. -ник, -а; керами́ды, -ов, ед. -ми́д, -а. 
Несклоняемые существительные сопровождаются пометами нескл. и рода (м., 
ж., с.) или числа (мн.). Помета рода при склоняемых существительных даётся 
в случаях когда, например, существительное мужского рода имеет окончание 
-а: мулла́, -ы́, м.; па́па, -ы, м. или -е: леси́ще, -а, мн. -а и -и, -и́щ, м. 

Имена прилагательные. Прилагательные в Словаре обычно не сопрово-
ждаются грамматическими пометами и формами, кроме притяжательных 
прилагательных, при которых приводятся окончания женского и среднего 
рода: кро́личий, -чья, -чье и кро́ликовый, и прилагательных либо совпадаю-
щих с причастием: втя́нутый, прич. и прил., либо имеющих форму причастия: 
врождённый, кр. ф. -ён, -ена́, прил., надтре́снутый, прил. Краткие формы при 
прилагательных приводятся тогда, когда они возможны или по каким-нибудь 
причинам могут вызывать вопросы: беспрепя́тственный, кр. ф. -вен и -венен, 
-венна; казённый, кр. ф. -ёнен, -ённа; лине́йный, кр. ф. -е́ен, -е́йна. 

Сравнительная степень прилагательного даётся отдельной статьёй, если 
при её образовании могут возникнуть какие-либо затруднения: краси́вее и 
краси́вей, сравн. ст. (от краси́вый, краси́во) [не красиве́е, красиве́й!]; га́же, 
сравн. ст. (от га́дкий, га́дко); в круглых скобках указываются прилагательное 
и наречие, от которых образована сравнительная степень. При неизменяемых 
прилагательных даётся помета неизм.: беж, неизм. 

Имена числительные. При числительных даётся помета числ., форма роди-
тельного, а при необходимости и формы других падежей: восемьсот́, восьмисот́, 
восьмиста́м, восьмьюста́ми и восемьюста́ми, о восьмиста́х, числ. 

При сложных числительных с первой частью, обозначающей какое-либо 
число, в скобках приводится вариант написания с цифрами: десятиба́лльный 
(10-бал́льный); при порядковых числительных через дефис даются окончания: 
девятна́дцатый (19-й, 19-го, 19-му...). 

Местоимения. Местоимения, кроме местоименных прилагательных, снаб-
жены пометой мест. Склоняющиеся местоимения сопровождаются формой 
родительного, а при необходимости формами других падежей: како́й-нибудь, 
како́го-нибудь, мест.; кто, кого́, кому́, кем, о ком, мест. 

Каждое личное местоимение приводится на своём алфавитном месте с 
формами всех падежей: вы, вас, вам, вам́и, о вас, мест. При притяжательных ме-
стоимениях приводятся все три рода и множественное число: наш, на́ше, на́-
шего, на́ша, на́шей, мн. на́ши, на́ших, мест. 

Наречия. Каждое наречие, в том числе и наречные сочетания, сопрово-
ждаются пометой нареч. Не включаются в Словарь наречия, образованные 
по обычной модели от прилагательных, кроме случаев, когда это наречие 
выступает и в значении сказуемого или как другая часть речи: краси́во, нареч., 
в знач. сказ.; есте́ственно, нареч., вводн. сл., частица. 

Глаголы. Заглавный глагол приводится в неопределённой форме, после 
которой даются формы первого и третьего лица единственного числа: облю-
бова́ть, -бу́ю, -буе́т, сов.; ме́рить(ся), -рю(сь), -рит(ся) и -ряю(сь), -ряет(ся), 
несов. Если отсутствует или очень редко употребляется форма первого лица, 
даётся форма второго лица: победи́ть, -и́шь, -и́т, сов.; дерзи́ть, -и́шь, -и́т, несов. 
В случае отсутствия форм первого и второго лица приводится только форма 
третьего лица глагола: искри́ть, -и́т, несов. Другие формы даются в случаях 
образования не по обычной модели: есть1, ем, ешь, ест, еди́м, еди́те, едя́т. 
Формы прошедшего времени приводятся в трудных случаях их образования, 
при изменении ударения: добра́ть, -беру́, -берёт; прош. -а́л, -ала́, -а́ло, сов.; 
назва́ть(ся), -зову́(сь), -зовёт(ся); прош. -а́л(ся), -ала́(сь), -а́ло, -а́ло́сь, сов. 

Формы и пометы даются в основном при бесприставочных глаголах или 
при одном из приставочных, приставочные глаголы того же корня и с теми 
же формами даются в виде отсылочных статей: вреди́ть, врежу́, вреди́т, не-
сов. – навреди́ть см. вреди́ть; при этом подтолкования при словах (если они 
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приводятся) не относятся к отсылочному глаголу. Приставочные глаголы с 
формами приводятся в случаях, когда эти формы чем-нибудь отличаются от форм 
при бесприставочных глаголах или глаголах приставочных: везти́(сь), везу́, ве-
зёт(ся); прош. вёз(ся), везла́(сь), несов. – довезти́, -зу́, -зёт; прош. -вёз, -везла́, 
сов. При этом меняется вид глагола. Глаголы, имеющие те же формы, что 
и их однокоренные глаголы в предыдущих буквах, подаются как отсылочные 
к тем глаголам, при которых приводятся формы: дописа́ть(ся) см. вписа́ть(ся); 
заклева́ть см. доклева́ть; перетопта́ть см. оттопта́ть. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида даются в одной словарной 
статье, если, конечно, у глагола существует пара другого вида на ту же букву: 
надари́ть, -арю́, -а́рит, сов.; нада́ривать, -аю, -ает, несов. В той же статье при-
водятся однократные и многократные глаголы, относящиеся к заглавному: 
вали́ть(ся)2, валю́(сь), ва́лит(ся), многокр. ва́ливать, наст. вр. не употр., несов.; 
зева́ть, -а́ю, -а́ет, несов.; зевну́ть, -ну́, -нёт, однокр., сов. 

Глаголы с частицей -ся даются в одной статье с глаголами без частицы, ча-
стица заключается в скобки: надвин́уть(ся), -ну(сь), -нет(ся), сов.; надвигат́ь(ся), 
-а́ю(сь), -а́ет(ся), несов. 

Если глаголы с частицей и без неё имеют разные формы, то обычно они 
приводятся в разных статьях, при этом каждая статья сопровождается крат-
ким толкованием, свидетельствующим и о различии значений: загоре́ть, -рю́, 
-ри́т, сов.; загора́ть, -а́ю, -а́ет, несов. (становиться, стать смуглым под лучами 
солнца); отдельно статья – загоре́ться, -рю́сь, -ри́тся, сов.; загора́ться, -а́юсь, 
-а́ется, несов. (внезапно захотеть что-н. сделать). 

Причастия. Причастия приводятся в виде заголовочных слов. Обязательно 
даются страдательные причастия прошедшего времени: обмо́танный, прич.; 
конспектир́ованный, прич.; другие причастия даются в случаях каких-нибудь за-
труднений при их образовании или в других необходимых случаях, например 
от глаголов с суффиксом -ну-, также в виде заглавных слов: вве́ргнувший(ся) и 
вве́ргший(ся), прич. Все причастия имеют помету прич. Некоторые страдатель-
ные причастия прошедшего времени сопровождаются краткими формами, если 
их образование может вызвать те или иные затруднения: заговорённый, кр. ф. 
-ён, -ена́, прич. Если причастие выступает в роли и прилагательного, и суще-
ствительного, при нём даются две пометы: ду́мающий, прич. и прил.; команди-
ро́ванный, прич. и -ого. 

Деепричастия включаются в Словарь в единичных случаях: не смотря́, деепр. 

Слова категории состояния. Слова этой категории имеют помету в знач. 
сказ. – в значении сказуемого, именно эту роль они выполняют в речи: жаль, 
в знач. сказ.; на́добно, в знач. сказ.; допусти́мо, в знач. сказ. В этой роли могут 
выступать не только краткие прилагательные, но и другие части речи, напри-
мер существительные: добро́, -а́; частица, в знач. сказ.; грех, -а́ и в знач. сказ. 

Служебные части речи. Предлоги. В Словаре представлены простые пред-
логи (без, в, до, за, к, на, над), сложные (из-за, из-под, по-над), предлоги в 
виде отдельных словоформ знаменательных слов (поря́дка, ти́па) и составные 
(в ра́мках чего; на поводу́ у кого, чего; несмотря́ на кого, что; в согла́сии с кем, 
чем). При предлогах даётся управление в виде падежных вопросов, помета 
предлог и указываются падежи, с которыми эти предлоги употребляются: по 
ли́нии чего, предлог с род. п. 

Союзы. В Словаре приводятся простые (а, и, но, когда́, прито́м) и составные 
(всле́дствие того́ что, для того́ что́бы, до те́х по́р пока́ (не), потому́ что) союзы с 
пометой союз. 

Частицы. В Словарь включены различные частицы: усилительные (ведь, 
да́же), вопросительные (ра́зве, ли), отрицательные (не, ни), восклицательные 
(как, что за) и др. Приводятся простые (на, ага́) и составные (не без того́, вот 
ещё) частицы. Сопровождаются они пометой частица. 
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археол. – археологический 
архит. – архитектурный 
астр. – астрономический 
библ. – библейский 
биол. – биологический 
бот. – ботанический 
бран. – бранное слово 
буд. – будущее время 
вводн. сл. – вводное слово 
вин. – винительный падеж 
воен. – военный 
вр. – время 
геол. – геологический 
глаг. – глагол 
греч. – греческий 
дат. – дательный падеж 
деепр. – деепричастие 
ден. – денежный 
доп. – допустимо 
ед. – единственное число 
егип. – египетский 
един. – единица 
ж. – женский род 
зват. – звательный 
звукоподр. – звукоподражательное
знач. – значение
зоол. – зоологический 
измер. – измерение 
им. – именительный падеж 
инф. – инфинитив 
информ. – термин информатики 
иск. – искусство 
ист. – исторический 
кр. ф. – краткая форма 
л. – лицо (глагола) 
-л. – либо 
ласк. – ласкательное 
лингв. – лингвистический 
литер. – литературный 
м. – мужской род 
матем. – математический 
мед. – медицинский 
межд. – междометие
мест. – местоимение 

миф. – мифологический, мифоло-
гия 

мн. – множественное число 
многокр. – многократное
мор. – морской
муз. – музыкальный
-н. – нибудь
нареч. – наречие 
нар.-поэт. – народно-поэтический 
наст. – настоящее время 
неизм. – неизменяемое 
нескл. – несклоняемое 
несов. – несовершенный вид 
однокр. – однократное
отриц. – отрицание 
п. – падеж 
пп. – падежи 
пов. – повелительное наклонение 
превосх. ст. – превосходная степень 
предл. – предложный падеж 
прил. – прилагательное 
прич. – причастие 
прош. – прошедшее время 
рим. – римский 
род. – родительный падеж 
с. – средний род 
сем. – семейство 
сказ. – сказуемое 
слав. – славянский 
см. – смотри 
собир. – собирательный 
сов. – совершенный вид 
сравн. ст. – сравнительная степень 
стих. – стихотворный
сущ. – существительное 
тв. – творительный падеж 
техн. – технический 
увел. – увеличительное 
уменьш. – уменьшительное 
употр. – употребляется 
устар. – устаревший 
ф. – форма 
физ. – физический 
филос. – философский 

Междометия. Слова этой категории снабжаются пометой межд. Сюда 
включены слова, служащие для выражения чувств (ах-ах-а́х, да́й бо́г, ого́), а 
также различные звукоподражательные слова (баба́х, бум, кукареку́). 

Вводные слова и словосочетания сопровождаются пометой вводн. сл. (дум́аю, 
ве́рно, скоре́е всего́). 

Многие служебные слова совмещают в себе несколько функций. При таких 
словах стоит несколько помет: напро́тив, нареч., вводн. сл., частица; кого, чего, 
предлог с род. п.; взаме́н, нареч.; чего, предлог с род. п. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 



фин. – финансовый 
хим. – химический 
церк. – церковный 
ч. – число 
числ. – числительное 

экон. – экономический 
юрид. – юридический 

| – означает, что слово пишется как 
слитно, так и раздельно 

Аа  Кк [ка]  Хх [ха] 
Бб [бэ]  Лл [эль]  Цц [цэ] 
Вв [вэ]  Мм [эм]  Чч [че] 
Гг [гэ]  Нн [эн]  Шш [ша] 
Дд [дэ]  Оо  Щщ [ще] 
Ее [jэ]  Пп [пэ]  Ъъ [твёрдый знак] 
Ёё [jо]  Рр [эр]  Ыы 
Жж [жэ]  Сс [эс]  Ьь [мягкий знак] 
Зз [зэ]  Тт [тэ]  Ээ 
Ии  Уу  Юю [jу] 
Йй [иj]  Фф [эф]  Яя [jа] 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 
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A

а, союз, частица
абажу́р, -а
аба́к, -а и аба́ка, -и (архит.)
абака́, -и́ (пенька)
абба́т, -а

➤  в иноязычных словах обычно сохраняется 
написание двойных согласных, свойствен-
ных слову в языке-источнике (5.6)

абба́тский
аббревиату́ра, -ы (5.6)
а́бве́р, -а
абза́ц, -а, тв. -ем, мн. -ы, -ев (3.1)
абитурие́нт [риэ́], -а

➤  в иноязычных словах после гласной «и» 
всегда пишется «е» (6.15)

абитурие́нтский [риэ́] 
абонеме́нт, -а (право пользования 

чем-н.)
абоне́нт, -а (лицо, пользующееся 

чем-н.)
абоне́нтный и абоне́нтский [нцс] 

➤  в прилагательных, образованных от 
существительных с основой, оканчиваю-
щейся на согласную, конечная согласная 
производящей основы перед суффиксом 
-ск- сохраняется (10.45)

абони́рованный, прич. 
абони́ровать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся), сов. и несов. 

➤  в глагольном суффиксе -ирова- пишется 
буква «о», так как при образовании гла-
гольных форм в нём проявляется чередо-
вание звуков [ов] и [у] (10.61)

аборда́ж, -а, тв. -ем

➤  если в окончаниях существительных и при-
лагательных после шипящих произносится 
звук [э], под ударением и в безударном 
положении пишется буква «е» (2.19)

абориге́н, -а
абориге́нный
➤  в прилагательных, образованных при 

помощи суффикса -н- от существитель-
ных, основа которых оканчивается на «н», 
пишется «нн» (5.20)

абрази́в, -а
абракада́бра, -ы
абрико́с, -а, мн. -ы, -ов
абрико́сный и абрико́совый

а́брис, -а
абсолю́т, -а
абсолютизи́рованный, прич. 
абсолютизи́ровать(ся), -рую, 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
абсолю́тно необходи́мый
➤  словосочетания, состоящие из наречия и 

прилагательного или причастия, пишутся 
раздельно (20.99)

абсолю́тно чи́стый (20.99)
абсолю́тный, кр. ф. -тен, -тна
абстине́нтный
абстраги́рованный, прич. 
абстраги́ровать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
абстра́ктно-логи́ческий
➤  прилагательные, образованные от двух и 

более основ при помощи соединительной 
гласной, в первой части которых сохра-
няются суффиксы прилагательных или 
причастий, пишутся через дефис (20.80)

абстра́ктно мы́слящий (20.99)
абстра́ктный, кр. ф. -тен, -тна
абсу́рд, -а
абсце́сс, -а (5.6)
абсци́сса, -ы (5.6)
абха́з, -а, мн. -ы, -ов и абха́зец, -зца
а́бы́, союз
аванга́рд, -а
авангарди́зм, -а
авангарди́стский [сцс] 
аванпо́рт, -а, мн. -ы, -ов

➤  сложные слова с международными сло-
вообразовательными элементами, в том 
числе оканчивающимися на гласную, 
пишутся слитно (20.16)

аванпо́ст, -а и -а́, мн. -ы, -ов (20.16)
ава́нс, -а
аванси́рованный, прич. 
аванси́ровать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
ава́нсовый
ава́нсом, нареч. 
авантю́ра, -ы
авантю́рно-занима́тельный (20.41)
авари́йно-диспе́тчерский (20.80)
ава́рия, -и
Авваку́м, -а
а́вгиевы коню́шни, а́вгиевых коню́-

шен (20.96)

А
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август 

A
а́вгуст, -а
а́вгусто́вский
а вдоба́вок, союз
а вдруг, частица
а ведь, союз
А вель, -я (библ. – сын Адама и Евы) 

(23.16)
А ве Мари́я, нескл., с. (католическое 

песнопение)
авеню́, нескл., ж. 
аве́рс, -а [не а́верс!] 
а́виа, неизм. и нескл., с. (о почтовом 

отправлении)
авиабиле́т, -а (20.16)
а́виа- и ракетострое́ние, -я

➤  если при сочетании двух и более сложных 
или сложносоставных слов с одинаковой 
конечной основой в первом слове или в 
первых словах их общая основа опущена, 
то вместо неё ставится висячий дефис 
(20.91)

авиакатастро́фа, -ы
авиакомпа́ния, -и
авиала́йнер, -а, мн. -ы, -ов
авиапассажи́р, -а
авиапо́лк, -а́, предл. в авиаполку́
авиапо́чтой, нареч. 
авиаракетно-строит́ельный (20.80)
авиаракетострои́тельный (20.1)
авиацио́нно-косми́ческий (20.41)
авиача́сть, -и, мн. -и, -е́й
ави́зо, нескл., с. 
а вме́сте с те́м, союз

➤  составные союзы пишутся раздельно 
(16.4)

авока́до, нескл., с. 
аво́сь, вводн. сл., частица
аво́сь да небо́сь
а во́т (и), частица
авра́лить, -лю, -лит, несов. 
авро́ра, -ы (заря)
Авро́ра, -ы (рим. миф. – богиня 

утренней зари)

➤  имена мифологических, библейских и 
т. п. персонажей пишутся с прописной 
буквы (23.16)

а всё же, союз (16.4)
а всё ж таки, союз
а всё-таки, союз
а́встро-герма́нский (20.82)
а́встро-ита́ло-францу́зский
➤  прилагательные, обозначающие отноше-

ние кого-, чего-н. к двум или нескольким 
странам, народам, континентам, террито-
риям и т. п., пишутся через дефис (20.82)

авта́рки́я, -и

авто́, нескл., с. 
автобиографи́ческий
➤  сложные слова с международными сло-

вообразовательными элементами, в том 
числе оканчивающимися на гласную, 
пишутся слитно (20.16)

автобиографи́чный, кр. ф. -чен, 
-чна

автобиогра́фия, -и
автобронета́нковый
авто́бусно-таксомото́рный (20.80)
авто́бус-экспре́сс, авто́буса-экс-

пре́сса

➤  одиночное приложение, выраженное 
нарицательным существительным (в том 
числе неизменяемым словом), следующее 
сразу за определяемым словом, пишется 
через дефис (20.75)

авто́граф, -а
автодиспе́тчер, -а, мн. -ы, -ов
автозаво́дский и автозаводско́й
а́вто- и мотого́нки, -нок (20.91)
автокинопередви́жка, -и, мн. -и, 

-жек, -жкам
автокружо́к, -жка́
автоматизи́рованный, прил.; кр. ф. 

-ан, -ана, прич. 
автоматизи́ровать(ся), -рую, 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
автома́тика, -и
автомати́ческий
автомати́чески управля́емый
➤  словосочетания, в состав которых входит 

наречие на -ски, характеризующее при-
знак уподобления кому-, чему-н. или по-
ясняющее прилагательное или причастие, 
пишутся раздельно (20.101)

автомати́чный, кр. ф. -чен, -чна
автома́тно-пулемётный (20.41)
автома́тный
автома́том, нареч. 
автома́т-упако́вщик, автома́та-

упако́вщика

➤  слова, образованные без соединительных 
гласных от двух и более существитель-
ных, каждое из которых самостоятельно 
употребляется в речи, пишутся через 
дефис (20.44)

автомоби́ле- и раке́тостроение 
(20.91)

автомобилестрое́ние, -я

➤  сложные слова, образующиеся при помо-
щи гласных -о- (после основы на твёрдый 
согласный, а также после гласных «и» 
или «е») и -е- (после основы на мягкий 
согласный, шипящий или [j]), пишутся 
слитно (20.1)



11

ад

автомоби́льно-доро́жный (20.80)
автомоби́ль-рефрижера́тор, ав-

томоби́ля-рефрижера́тора (20.75)
автомотовелого́нки, -нок, -нкам

➤  сложносокращённые слова, образованные 
от начальной части слова и целого слова, 
пишутся слитно (20.13)

автоно́мно де́йствующий (20.99)
автоно́мно-мото́рный (20.80)
автопило́т, -а, мн. -ы, -ов
автопило́том, нареч. 
а́втор, -а, мн. -ы, -ов
автора́лли, нескл., с. (5.6)
авторефера́т, -а
авторефрижера́тор, -а
авторизо́ванный, прил.; кр. ф. -ан, 

-ана, прич. 

➤  краткие формы страдательных причастий 
прошедшего времени пишутся с одним 
«н» (5.34)

авторизова́ть(ся), -зу́ю, -зу́ет(ся), 
сов. и несов. 

➤  суффиксы -ова- и -ева- пишутся в нео-
пределённой форме глаголов, оканчи-
вающихся в первом лице единственного 
числа на -ую (-юю), то есть в суффиксе 
происходит чередование звуков [ов] с [у] 
и [ев] с [ю (jу)] (10.59)

авторита́рный, кр. ф. -рен, -рна
авторите́т, -а
авторите́тный, кр. ф. -тен, -тна
автороде́о [дэ́], нескл., с. (4.3)
авторо́ллер, -а, мн. -ы, -ов (5.6)
а́вторско-правово́й (20.80)
а́втор-состави́тель, автора-соста-

ви́теля (20.44)
автору́чка, -и, мн. -и, -чек, -чкам
автосле́сарь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й
автосто́п, -а
автосто́пом, нареч. 
автостра́да, -ы
автотехобслу́живание, -я
а́вто-то́нно-ча́с, -а, мн. -ы́, -о́в

➤  названия сложных единиц измерения 
пишутся через дефис (20.58)

➤  приставка или первая часть сложного 
слова, пишущегося через дефис, пишется 
с этим словом также через дефис (20.54)

автошампу́нь, -я
ага́1, -и, м. (титул; к предшествующе-

му имени собственному присоеди-
няется через дефис)

ага́2
 
[аха́], межд., частица

ага́ма, -ы, мн. -ы, -а́м (ящерица) 
(11.3)

Агаме́мнон, -а (царь) (23.16)

ага́ми, нескл., ж. (птица)
ага́р-ага́р, -а

➤  сочетания-повторы или близкие по 
звуковому составу слова пишутся через 
дефис (20.60)

ага́т, -а
ага́товый
агглютина́ция, -и (5.6)
аге́нт, -а [не а́гент!] 
аге́нт-посре́дник, аге́нта-посре́д-

ника (20.44)
аге́нтский [нцс] 
аге́нтство [нс], -а
агити́ровать, -рую, -рует, несов. 

(10.61)
агиткампа́ния, -и (20.13)
агломера́т, -а
а́гнец, а́гнца, тв. -ем, мн. -ы, -ев
А гнец Бо́жий (об Иисусе Христе)

➤  наименования создателя мира и всего 
сущего пишутся с прописной буквы (23.13)

агонизи́ровать, -рую, -рует, сов. и 
несов. (10.61)

аго́ния, -и
аго́р, -а (монета)
аго́ра, -ы и агора́, -ы́ (площадь)
агра́рий, -я (помещик; специалист 

по аграрным вопросам)
агра́рник, -а (специалист по аграр-

ным вопросам)
агра́рно-промы́шленный (20.41)
агра́фи́я, -и
агрега́т, -а
агрега́тно-волокни́стый (20.80)
агресси́вно настро́енный
➤  словосочетания, в состав которых входит 

наречие, характеризующее степень 
проявления какого-н. свойства, качества, 
признака или обозначающее признак 
признака, пишутся раздельно (20.100)

агресси́вно-послу́шный (20.80)
агресси́вный, кр. ф. -вен, -вна
агре́ссия, -и (5.6)
агре́ссор, -а
а́гро- и гидромелиорати́вный 

(20.91)
агрокульту́ра, -ы (20.16)
агрометеоро́лог, -а
агропромы́шленный
агросе́ть, -и, мн. -и, -е́й
агрохимлаборато́рия, -и
агроэкологи́ческий
агу́, межд. 
агу́кать, -аю, -ает, несов. 
агу́ти, нескл., м. 
ад, а́да, предл. об а́де, в аду́

A
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адажио

ада́жио, нареч. и нескл., с. 

➤  после шипящих «ж», «ч», «ш», «щ» пишутся 
только гласные «а», «и», «у» и не пишутся 
«я», «ы», «ю» (2.1)

Ада́м, -а (библ. – первый человек)

➤  имена мифологических, библейских и 
т. п. персонажей пишутся с прописной 
буквы (23.16)

ада́мово я́блоко, ада́мова я́блока 
(20.96)

адапта́ция, -и (приспосабливание)
ада́птер [тэ], -а
адапти́вный, кр. ф. -вен, -вна (от 

адапта́ция)
адапти́рованный, прил.; кр. ф. -ан, 

-ана, прич. 
адапти́ровать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
ад вало́рем, неизм. 

➤  правописание некоторых иноязычных слов 
в спорных и сомнительных случаях следует 
проверять по академическому орфографи-
ческому словарю (20.69)

адвока́т, -а
адвока́тский
адду́ктор, -а (5.6)
адеква́тный [дэ], кр. ф. -тен, -тна 

(6.9)
адено́иды [дэ], -ов, ед. адено́ид, -а
аденокарцино́ма [дэ], -ы
адено́ма, -ы
аджи́ка, -и (2.1)
а джо́рно, неизм. (20.69)
адида́с, неизм. 
адида́совский
адида́сы, -ов (обувь)
администрати́вно незави́симый 

(20.99)
администрати́вно-хозя́йственный 

(20.80)
администра́ция, -и
адмирал́-инженер́, адмирал́а-инже-

не́ра (20.44)
адмиралте́йство, -а (учреждение)
Адмиралте́йство, -а (архит. памят-

ник в Санкт-Петербурге) (23.34)
адмира́льский
➤  в прилагательных, образованных от су-

ществительных с основой на «л», перед 
суффиксом -ск- в соответствии с мягким 
произношением буквы «л» пишется буква 
«ь» (10.49)

адмотде́л, -а

➤  сложносокращённые слова, образованные 
от начальной части слова и целого слова, 
пишутся слитно (20.13)

адмтехперсона́л, -а
а́дов, -а, -о, -ы, а́довый и а́дский
адо́нис, -а (красивый юноша; рас-

тение)

➤  имена и фамилии людей, а также мифо-
логических и литературных персонажей, 
ставшие именами нарицательными, 
пишутся со строчной буквы (23.6)

Адо́ни́с, -а (греч. миф. – бог расти-
тельности и плодородия)

➤  имена мифологических, библейских и 
т. п. персонажей пишутся с прописной 
буквы (23.16)

адопта́ция, -и (усыновление)
адопти́вный (от адопта́ция)
адренали́н, -а
адренали́новый и адрена́ловый
а́дрес, -а, мн. -а́, -о́в
адреса́нт, -а (отправитель письма)
адреса́т, -а (получатель письма)
а́дрес-календа́рь, -я́ (20.44)
а́дресно-спра́вочный (20.80)
а́дресный
адресо́ванный, прич. 
адресоват́ь(ся), -су́ю(сь), -су́ет(ся), 

сов. и несов. (10.59)
Адриа́тика, -и (23.36)
адриати́ческий
а́дски, нареч. 
а́дский см. адов
адъективи́рованный, кр. ф. -ан, 

-ана, прил. 

➤  разделительный «ъ» пишется только 
перед буквами «е», «ё», «ю», «я» после 
приставок иноязычного происхождения и 
после иноязычных словообразовательных 
элементов (8.3)

адъективи́роваться, -руется, сов. 
и несов. 

адъю́нкт, -а
адъюта́нт, -а
адье́, адьё и адью́, межд. (8.5)
адюльте́р [тэ́], -а
а е́сли, частица
а ещё, союз
а ещё и, союз (16.4)
аж, частица, союз

➤  буква «ь» пишется в частицах, оканчиваю-
щихся на шипящий, кроме «аж», «уж» (7.14)

ажиота́ж, -а, тв. -ем (2.19)
ажу́р, -а; нареч., в знач. сказ.; неизм. 
аз, аза́, мн. азы́, азо́в (название 

буквы)
аза́лиевый
аза́лия, -и
аза́рт, -а

A
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аккомпанировать

азиа́тско-тихоокеа́нский
➤  прилагательные, обозначающие отноше-

ние кого-, чего-н. к двум или нескольким 
странам, народам, континентам, террито-
риям и т. п., пишутся через дефис (20.82)

а́зимут, -а [не ази́мут!] 
азимута́льно-дальноме́рный 

(20.80)
азимута́льный
а́зимутный
а зна́чит, союз
азокраси́тель, -я
азо́т, -а
азо́тисто-водоро́дный (20.80)
азотистоки́слый
➤  сложные прилагательные со второй частью 

-кислый, образованной от химического 
термина, пишутся слитно (20.37)

азо́тистый и азо́тный
азо́тно-водоро́дный (20.80)
азо́тно-кали́йно-фо́сфорный
➤  прилагательные, образованные от двух и 

более основ при помощи соединительной 
гласной, в первой части которых сохра-
няются суффиксы прилагательных или 
причастий, пишутся через дефис (20.80)

азотоводоро́дный (20.1)
азотсодержа́щий и азотосодержа́-

щий (20.3)
АЗС [азээ́с], нескл., ж. (автозапра-

вочная станция)
азу́, нескл., с. 
азы́, азо́в (основа, начало)
а (и) ведь, союз
Аи́д, -а (греч. миф. – бог царства 

мёртвых; подземное царство мёрт-
вых) (23.16)

а и́менно, союз
а ина́че, союз
а́ист, -а
аистёнок, -нка, мн. -тя́та, -тя́т
аисти́ный и а́истовый
а и то́, союз
ай, межд. 
ай-а́й [ая́й], межд. 
ай-ай-а́й [айяя́й], межд. 

➤  сочетания-повторы или близкие по 
звуковому составу слова пишутся через 
дефис (20.60)

Ай-би-э́м, нескл., ж. (корпорация) 
и м. (компью́тер)

➤  в иноязычной аббревиатуре, передавае-
мой на письме названиями составляющих 
её русских букв, между элементами аббре-
виатуры ставится дефис (21.5)

айболи́т, -а (ветеринар)

Айболи́т, -а (литер. персонаж) (23.2)
айва́, -ы́
айво́вый
а́й да, частица (ай да умница!)
айда́, частица, в знач. сказ. 
а́йкать, -аю, -ает, несов.; а́йкнуть, 

-ну, -нет, однокр., сов. 
айкидо́, нескл., с. 
ай-кью́, нескл., с. (20.47)
ай-лю́ли́, межд. 
а́йсберг, -а
а́йсберговый
айс-ревю́, нескл., с. 

➤  слова, первая часть которых представляет 
собой несогласованное определение, 
выраженное неизменяемым прилагатель-
ным (обычно заимствованным словом), 
пишутся через дефис (20.49)

айфо́н, -а
академгородо́к, -дка́ (20.13)
академич́еский и академич́ный, кр. 

ф. -чен, -чна
академи́чески-корпорати́вный 

(20.69)
академи́чески стро́гий (20.101)
акаде́мия [не дэ́!], -и
а ка́к же, частица
а́канье, -я
а капе́лла, неизм. и нареч. (20.69)
акапе́льный
а́кать, а́каю, а́кает, несов. 
ака́фист, -а
а́кающий, прич. и прил. 
акваба́йк, -а, мн. -и, -ов
аквакульту́ра -ы

➤  сложные слова с международными сло-
вообразовательными элементами, в том 
числе оканчивающимися на гласную, 
пишутся слитно (20.16)

аквала́нг, -а
аквамари́н, -а
аквамари́нный и аквамари́новый
аквапа́рк, -а
акваре́ль, -и
аква́риум, -а
аквафи́тнес, -а
акведу́к, -а
акклиматизи́рованный, прич. 
акклиматизи́ровать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся), сов. и несов. 

➤  в глагольном суффиксе -ирова- пишется 
буква «о», так как при образовании гла-
гольных форм в нём проявляется чередо-
вание звуков [ов] и [у] (10.61)

аккомпанеме́нт, -а (5.6)
аккомпани́ровать, -рую, -рует, 

несов. (10.61)

A
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аккорд

акко́рд, -а

➤  в иноязычных словах обычно сохраняется 
написание двойных согласных, свойствен-
ных слову в языке-источнике (5.6)

аккордео́н, -а
акко́рдный (сдельный)
акко́рдовый (от акко́рд)
аккредита́ция, -и
аккредити́в, -а
аккредито́ванный, прич. 

➤  в страдательных причастиях прошедшего 
времени пишется суффикс -нн-, если 
основа глагола, от которого образовано 
причастие, оканчивается на гласные «а» 
(-ать), «я» (-ять), «е» (-еть), при этом со-
храняется гласная основы глагола (10.75)

аккредитова́ть(ся), -ту́ю(сь), 
-ту́ет(ся), сов. и несов. (10.59)

аккумули́рованный, прич. 
аккумули́ровать(ся), -рую, 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
аккумуля́тор, -а
аккура́т, нареч. 
аккура́тный, кр. ф. -тен, -тна
а-ко́нто, неизм. (20.69)
акр, -а, мн. -ы, -ов
акри́л, -а
акри́ловый
акроба́т, -а
акробат́-эксцен́трик, акробат́а-экс-

це́нтрика (20.75)
а кро́ме того́ [во́] (и), союз (16.4)
акро́ним, -а
акро́поль, -я (крепость в древнегре-

ческих городах)
Акро́поль, -я (в Афинах)
акро́сти́х, -а
акселера́т, -а (подросток)
акселера́тор, -а (устройство)
аксельба́нты, -ов, ед. -ба́нт, -а
аксессуа́ры, -ов, ед. -а́р, -а (5.6)
аксио́ма, -ы
активизи́рованный, прич. 
активизи́ровать(ся), -рую(сь), 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
активи́рованный (активированный 

уголь)
акти́вно де́йствующий
➤  словосочетания, состоящие из наречия и 

прилагательного или причастия, пишутся 
раздельно (20.99)

акти́вно-индукти́вный (20.80)
акти́вный, кр. ф. -вен, -вна
акти́ний, -я (хим.)
акти́ния, -и (зоол.)
акти́рованный, прич. 
актир́овать(ся), -рую, -рует(ся), сов. 

и несов.(10.61)

актри́са, -ы

➤  две буквы «с» пишутся в суффиксах -есс-, 
-иссимус; в суффиксе -ис- пишется одно 
«с» (5.7)

актуализи́рованный, прич. 
актуализи́ровать(ся), -рую, 

-рует(ся), сов. и несов. (10.61)
актуа́льно звуча́щий (20.99)
актуа́льно-полити́ческий (20.80)
актуа́льный, кр. ф. -лен, -льна
аку́ла, -ы
аку́ла-мо́лот, аку́лы-мо́лота, ж. 

(20.75)
аку́лий, -лья, -лье и аку́ловый
акупункту́ра, -ы
аку́стика, -и
акус́тико-артикуляцион́ный (20.80)
аку́стоэлектро́нный
акуше́р и акушёр, -а, мн. -ы, -ов

➤  в суффиксе существительного -ёр- после 
шипящих под ударением пишется буква 
«ё» (2.11)

акуше́рка, -и, мн. -и, -рок, -ркам

➤  одушевлённые существительные пер-
вого склонения в родительном падеже 
множественного числа имеют нулевое 
окончание (11.3)

акуше́рский
акценти́рованный, прич. 
акцентир́овать(ся), -рую, -рует(ся), 

сов. и несов. (10.61)
акци́з, -а

➤  в иноязычных словах после «ц» пишется 
буква «и» (3.6)

акционе́р, -а
акционе́рный (от а́кция)
акционе́рский (от акционе́р)
а́кция, -и (3.6)
Аладди́н, -а (сказочный персонаж)
а́лгебра, -ы
алгори́тм, -а
алеба́стр, -а
алеба́стровый
александри́т, -а
алекси́я, -и
але́ть(ся), але́ю, але́ет(ся), несов. 
Алёша Попо́вич (былинный персо-

наж) (23.2)
а́ли, аль, союз, частица
Али́-Баба́, -ы́, м. (сказочный пер-

сонаж)
а́либи, нескл., с. 
алиме́нты, -ов
алкало́ид, -а
алка́ть, а́лчу, а́лчет и алка́ю, алка́ет, 

несов. 

A
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альвеолы

алка́ш, -а́, тв. -о́м

➤  в окончаниях существительных и прилага-
тельных после шипящих буква «о» пишется 
там, где под ударением произносится 
звук [о] (2.18)

алка́ющий и а́лчущий, прич. 
алка́я и а́лча, деепр. (от алка́ть)
алкого́ль, -я (7.1)
алкого́льно-зави́симый (20.69)
Алкора́н, -а (Коран)

➤  названия культовых книг пишутся с про-
писной буквы (23.14)

а́лла при́ма, нескл., ж. 

➤  фразеологически связанное сочетание, 
употребляемое в функции существитель-
ного, пишется раздельно (20.96)

Алла́х, -а (Бог в исламе)

➤  имена богов всех религий пишутся с 
прописной буквы, так же пишутся имена 
основателей религий, апостолов, проро-
ков, святых и т. п. (23.11)

Алла́х акба́р (возглас)
алла́х его́ зна́ет (23.15)
алла́х с ним
алле́, межд. 
алле́-го́п, межд. 
аллегори́чески-гроте́скный [тэ́] 

➤  прилагательные, образованные из двух и 
более основ слов, обозначающих равно-
правные понятия, пишутся через дефис; 
из правила имеется много исключений 
(20.41)

аллегори́чески изображённый
➤  словосочетания, состоящие из наречия и 

прилагательного или причастия, пишутся 
раздельно (20.99)

аллегори́ческий
аллегори́чный, кр. ф. -чен, -чна
аллего́рия, -и

➤  в иноязычных словах обычно сохраняется 
написание двойных согласных, свойствен-
ных слову в языке-источнике (5.6)

алле́гри, нескл., с. (лотерея)
алле́гро, нареч. и нескл., с. (муз.)
алле́йный (от алле́я)
аллерге́н, -а
алле́ргик, -а
аллерги́ческий
аллерги́я, -и (5.6)
алле́я, -и (5.6)
аллига́тор, -а
аллилу́йя, -и, мн. -у́йи, -у́й и межд. 

➤  в некоторых иноязычных словах после 
гласного перед «я» пишется «й» (1.20)

алло́, межд. 
аллопа́ти́я, -и (5.6)
аллофра́за, -ы
аллю́р, -а
алмаати́нец, -нца

➤  существительные, образованные от пи-
шущихся через дефис собственных имён 
(состоящих из двух частей с начальными 
прописными буквами), пишутся слитно 
(20.25)

алма́-ати́нский (от Алма́-Ата́)

➤  прилагательные, образованные от суще-
ствительных, пишущихся через дефис, 
в том числе от имён собственных, также 
пишутся через дефис (20.42)

алма́зно-твёрдый (20.80)
алма́зодобывающий
➤  сложные слова, образующиеся при помо-

щи гласных -о- (после основы на твёрдый 
согласный, а также после гласных «и» 
или «е») и -е- (после основы на мягкий 
согласный, шипящий или [j]), пишутся 
слитно (20.1)

алоги́зм, -а
алоги́чный, кр. ф. -чен, -чна
ало́йный (от ало́э)
а́ло-кра́сный
➤  сложные прилагательные, обозначающие 

цвета и их оттенки, пишутся через дефис 
(20.85)

ало́э, нескл., с. 

➤  после букв «а», «о», «у», «ю» в иноязычных 
словах пишется буква «э»; исключения: 
«проект», «траектория», «интроекция» и 
слова с суффиксом -ер (6.8)

алта́рный
алта́рь, -я́ (7.1)
алте́й [тэ́], -я
алты́н, -а, мн. -ы, алты́н и -ов
алфави́т, -а [не алфа́вит!] 
алфави́тно-слова́рный (20.80)
алфави́тно упоря́доченный (20.99)
а́лча см. алка́я
а́лчущий см. алка́ющий
а́лый, кр. ф. ал, а́ла́, а́ло
алыча́, -и́, тв. -о́й, мн. -и́, -е́й (2.18)
алычо́вый
➤  после шипящих под ударением в суффик-

сах существительных и прилагательных 
произносится [о] и пишется буква «о» (2.9)

аль см. а́ли
альбатро́с, -а
альбино́с, -а
альбо́м-букле́т, альбо́ма-букле́та 

(20.75)
альвео́лы, -о́л, ед. -о́ла, -ы

A


