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Настоящая книжка, посвященная ударению в совре- 
менном русском литературном языке, относится к сфере 
орфөэпии. Орфоэпия (от греческих огіһоз — прямой, пра- 
вильный и ероз •— речь) — совокупность специфических 
правил устной речи, обеспечивающих единство ее звуко- 
вогб бформления в соответствии с нормами национальног-о 
языка, исторически выработавшимися и закрепившимися. 
в литературном языке.

Практическое значение орфоэпии во многом аналогично 
значению орфографии: единообразие звукового оформления 
устной речи, как и единообразие в написаниях, содействует 
быстрому и легкому языковому общению; напротив, разно- 
бой в нем, как и в написаниях (например, в малограмотном 
письме), всегда в какой-то мере мешает обіцению. Таким 
образом, языковые нормы вообще и нормы орфоэпические 
в частности помогают языку наиболее полно и беспрепят- 
ственно выполнять свою основную роль — служить сред- 
ством общения людей.

Орфоэпия исторически складывается вместе со сложе- 
нием и развитием национального языка. Хотя элементы 
нормализации языков известны и в более ранние эпохи (до 
образования национального языка), однако они в эти эпохи 
или не охватывают устной речи, или охватывают ее в не- 
значительной степени. Устная речь в эти эпохи вследствие 
слабого развития публичной речи не была средством широ- 
кого общения, каким она стала впоследствии. Поэтому 
языковые различия (главным образом диалектного проис- 
хождения) в устной речи сохранялись довольно долго.

Роль орфоэпии возрастает вместе с формированием 
национального языка, когда в связи с развитием капитали- 
стических отношений, одержавших окончательную победу 
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над элементами феодализма, широко развиваются разные 
формы публичной речи, что значительно увеличивает удель- 
ный вес устной речи в жизни обіцества. При этом чем 
сильнее различия между диалектами данного языка, тем 
важнее становится выработка единых общенародных норм 
языка, в том числе орфоэпических.

Орфоэпические нормы русского языка сложились в 
своих важнейших чертах еще в первой половине XVII века, 
но первоначально как нормы „московского говора“, кото- 
рые лишь постепенно, по мере развития и укрепления 
национального языка, стали приобретать характер нацио- 
нальных норм. Последние в их современном виде быто- 
вали уже к концу XIX века, хотя по отношению к неко- 
торым явлениям и допускали колебания.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
ранее выработавшаяся орфоэпическая система сохранилась 
в своих основных, решающих чертах. Из нее выпали лишь 
отдельные частные особенности, приобретшие просторечный 
или специфически московский, местный характер; в ряде 
случаев произношение сблизилось с правописанием.

Большое значение в развитии орфоэпии имел театр, 
который всегда стремился культивировать орфоэпические 
нормы в наиболее чистом виде. Сценическая речь во мно- 
гих языках является основой общенародной орфоэпической 
системы.

Значение орфоэпии значительно увеличивается в наш 
век звукового кино, и в особенности радио, которое, как 
известно, делает устную речь средством в известном 
смысле более широкого общения, чем письмо1.

1 Подробнее об общих вопросах орфоэпии см. в книге Р. И. Ава- 
несова „Русское литературное произношение”, изд. 3, Учпедгиз, 1957.
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2. УДАРЕППЕ В СОСТАВЕ ОРФОЭПИИ

Объем понятия орфоэпии не является вполне устано- 
вившимся. Одни понимают орфоэпию суженно — как сово- 
купность норм произношения в узком смысле слова, исклю- 
чая из нее вопросы ударения, практически очень важные 
для многих языков. Другие, напротив, понимают орфоэпию 
очень широко — как совокупность не только сйецифических 
норм устной речи, но также и правил образования грам- 
матических форм (ср., например, применительно к русскому 
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языку свечёй или свеч, колыхается или колшиется, 
тяжелёе или тяжёле), которые в равной мере относятся 
и к письменному языку.

Правильным следует считать такое понимание орфоэпии, 
при котором она включает в себя произношение и ударе- 
ние, т. е. специфические явления устной, звучащей речи, 
обычно не огражаемые в должной мере на письме.

Понятие произношения охватывает прежде всего фоне- 
тическую систему языка, т. е. качество фонем, их изменения 
в определенных фонетических условиях (ср., например, 
в русском языке изменение звонких согласных в глухие 
на конце слова: хлё[б]а, но хле[п], моро[з]а, но морд[с]; 
изменение [о] в 1-м предударном слоге после твердого 
согласного в [а]: д[офи, но д[а]ма; ст[о]л, но ст[а]лы). 
В понятие произношения входит также звуковое оформление 
отдельных слов и групп слов в той мере, в какой оно не 
определяется фонетической системой языка (ср. необходи- 
мость произношения пл[а]тиіиь, а не пл[б]тишь, пустя- 
[шн]ый, а не пу стя[ч' н]ый). Подобные явления не относятся 
к фонетической системе, так как в них речь идет о звуко- 
вом оформлении отдельных конкретных слов и форм, а не 
о возможности или невозможности тех или иных звуков 
в определенных фонетических положениях (ср. т[а]щишь 
и н[6]сишь при произношении как пл[а]тишь, так и пл[о]- 
тишь; или раско[шн]ый и то[ч'н]ый при произношении как 
пустя[шн]ый, так и пустя[ч'н]ый).

Кроме произношения, в состав понятия орфоэпии вхо- 
дит также ударение, которое наряду с фонемами языка 
является другим важным специфическим элементом устной 
речи.

Значение ударения различно в разных языках в зависи- 
мости от его характера (средств выделения), от наличия 
или отсутствия фиксации его места на определенном слоге 
слова, от его грамматического использования, от наличия 
большего или меньшего количества различий в ударении 
по диалектам. Обо всем этом на материале русского языка 
будет рассказано ниже.

Здесь мы только отметим, что роль. ударения в рус- 
ском языке очень велика. Это объясняется тем, что оно 
может стоять в любом слоге (ср. ддрого, дорбже, дорога) 
и при образовании грамматических форм слова может ме- 
нять свое место (ср. вода — вдду; мдре, моря: прйнял, 
прйняли — приняла). В связи с этим соблюдение норм 
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ударения является одним из важнейших требований к уст- 
ной речи. Между тем в области ударения наблюдается 
большое количество отклонений. Одни из них объясняются 
неизжи гыми особенностями родного диалекта или восходят 
к внелитературному просторечию; другие (в речи нерусских) 
восходят к родному языку говорящих; третьи связаны с 
неусвоением норм ударения в словах иноязычного проис- 
хождения.

Поэтому необходима постоянная работа над усвоением 
норм русского ударения не только в условиях школы (сред- 
ней и высшей), но также и в повседневной деятельности 
путем обращения к специальным справочникам, пособиям 
и словарям. В качестве основных таких пособий следует 
назвать „Русское литературное ударение и произношение. 
Опыт словаря-справочника1*, под ред. Р. И. Аванесова и 
С. И. Ожегова (Гос. изд-во иностранных и национальных 
словарей, М., 1955), а также четырехтомный „Толковый 
словарь русского языка", под ред. проф. Д. Н. Ушакова, 
и „Словарь русского языка" С. И. Ожегова.

3. УДАРЕНПЕ СЛОВА, РЕЧЕВОГО ТАКТА, ФРАЗЬІ

Как известно, с ритмико-интонационной точки зрения 
наша речь членится на отдельные, законченные по смыслу 
высказывания, каждому из которых соответствует особый 
отрезок речи. Каждый такой отрезок речи объединен в 
произношении особой интонацией, указывающей на его 
относительную смысловую законченность, и отделен от 
других подобных отрезков паузой.

Так, например, нижеследующий отрывок из романа 
И. А. Гончарова „Обрыв" состоит из четырех высказы- 
ваний:

„Какие виды кругом — каждое окно в доме было рамой 
своей особенной картины!

С одной стороны Волга с крутыми берегами и Завол- 
жьем; с другой — широкие поля, обработанные и пустые, ’ 
овраги, и все это замыкалось далью синевших гор. С третьей 
стороны видны села, деревни и часть города. Воздух све- 
жий, прохладный, от которого, как от летнего купанья, 
пробегает по телу дрожь бодрости1*.

Само высказывание в свою очередь может члениться 
в ритмико-интонационном отношении на более мелкие от- 
резки — так называемые речевые такты (или синтагмы). 
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Последние представляют собой непрерывные ряды звуков 
и могут отделяться друг от друга или отделяются крат- 
кими паузами. Паузы между частями высказывания — ре- 
чевыми тактами — бывают более краткими, чем паузы 
между высказываниями.

Ритмико-интонационное членение высказывания обуслов- 
лено смыслом, значением, которое вкладывает в него 
говорящий, а при чтении — пониманием текста читающим.

Так как некоторые частности смысла читаемого допу- 
скают разное понимание, то оказываются возможными изве- 
стные различия в членении высказывания на речевые такты.

Вот как может членится каждое из высказываний при- 
веденного выше отрывка (высказывания отделяются друг 
от друга двумя вертикальными чертами, а части высказы- 
вания — речевые такты — одной чертой);

„Какие виды кругом / каждое окно в доме / было ра- 
мой / своей особенной картины //

С одной стороны Волга / с крутыми берегами / и За- 
волжьем / с другой / широкие поля / обработанные и пу- 
стые / овраги // и все это замыкалось / далью синевших 
гор II С третьей стороны / видны села / деревни / и часть 
города II Воздух свежий / прохладный / от которого / как 
от летнего купанья / пробегает по телу /дрожь бодрости //“

Приведенный отрывок свидетельствует о том, что ре- 
чевой такт не соответствует слову, так как нередко целые 
группы слов произносятся одним непрерывным потоком, 
слитно, не отделяясь друг от друга паузами. Поэтому 
с ритмико-интонационной точки зрения высказывание чле- 
нится не на слова, а на речевые такты. При этом паузы, 
которыми отделяются речевые такты, всегда приходятся 
между словами: они не могут разорвать слово на части, 
распределив его между двумя речевыми тактами. Однако 
речевой такт может состоять не только из одного, но и — 
чаще — из нескольких слов.

Речевой такт не является пределом структурно-грам- 
матического и фонетического членения. Известно, что 
существующие в современном русском языке звуковые 
закономерности действуют в пределах слова (некоторые 
из них — в пределах так называемого фонетического слова, 
т. е. самостоятельного слова вместе с примыкающими к 
нему безударными служебными словами и частицами). По- 
этому речевые такты не только с точки зрения структурно- 
грамматической, но также и с фонетической точки зрения — 
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по самому своему звуковому строению — делятся на слова 
(или фонетические слова).

Слова, как известно,' делятся на еще более мелкие и 
уже только фонетические единицы —- слоги, а последние — 
на звуки (фонемы), являющиеся пределом фонетического 
членения речи.

Слоги, составляющие слово (точнее — фонетическое 
слово), бывают неодинаковы, если в слове больше одного 
слога. Один из слогов двусложного или многосложного 
слова выделяется теми или иными фонегическими средст- 
вами среди других. Такое выделение и представляет 
собой то, что называется ударением, точнее — уда- 
рением слова, или словесным ударением.

Односложные слова, способные употребляться отдельно, 
т. е. самостоятельные слова (в отличие от служебных), 
состоят по существу из слога ударенного. Ср., например, 
тд и пальтб, дд и ддма, те и хотёла, нйть и нйти, 
сук и сука.

Мы видели, что речевой такт может состоять из не- 
скольких самостоятельных слов. В таких случаях в нем 
оказывается и несколько ударений. Однако эти ударения 
не бывают одинаковыми: одно из них, падающее на слово, 
более важное в смысловом отношении, выделяется по сравнб- 
нию с другими ударениями. Это выделяющееся ударение 
есть ударение речевого такта, или тактовое уда- 
р е н и е, в отличие от остальных ударений слова, или сло- 
весных ударений. Таким образом, одно из словесных уда- 
рений в пределах данного речевого гакта в то же время 
является ударением тактовым.

Покажем это на одном из ранее приведенных примеров.
„Какйе вііды кругбм / каждое окнд в дбме / бьіло ра- 

мой I своёй осдбенной картйны //“
В этом примере словесные ударения проставлены, а 

слова, носящие тактовое ударение, выделены курсивом.
Речевые такты, входящие в состав целого высказывания, 

также неодинаковы по своим тактовым ударениям: одно из 
тактовых ударений выделяется по сравнению с другими 
тактовыми ударениями; оно приходится на тот речевой 
такт, который представляется наиболее важным в смысло- 
вом отношении. Это ударение высказывания, 
фразы, иначе — фразовое ударение. Таким образом, 
одно из тактовых ударений в то же время является 
ударением фразовым.



Тактовое и фразовое ударение нередко называют логи- 
ческим ударением.

Носителем фразового ударения в приведенном выше 
примере является слово вйды в составе первого речевого 
такта. Это слово выделено среди других слов, носящих 
тактовое ударение, жирным шрифтом.

Из изложенного выше видно, что развернутое выска- 
зывание, выраженное более или менее сложным по своей 
структуре предложением, имеет сложную иерархическую 
систему ударений — главного и более или менее второсте- 
пенных: фразового ударения, тактовых ударений, словесных 
ударений. В выделении фразового и тактовых ударений 
значительную роль играет интонация — повышение и пони- 
жение тона голоса при речевой деятельности.

Схематически, минуя некоторые подробности, эти раз- 
ных „рангов“ ударения в разнообразном примере можно 
себе представить в следующей схеме:

(1 Ң— 3 1) -ф- (1 —‘2 —|— 1) —[- (1 —{— 2) —(1 —2 —1).
Цифрой 1 здесь обозначено словесное ударение; циф- 

рой 2 — словесное ударение, одновременно являющееся 
тактовым; цифрой 3 — словесное и тактовое ударение, 
одновременно являющееся фразовым:

„Какие виды кругом / каждое окно в доме / было ра- 
13 1 12 11

мой I своей особенной картины //“
2*1 2 1

Мало разработанный вопрос о ритмико-интонационном 
членении речи, а также об обусловленной им и грамматиче- 
ской структурой иерархии ударений должен быть предметом 
особбго исследования. Ниже мы ограничимся рассмотрением 
лишь словесного ударения.

4. УДАРЕНПЕ КАК ПРИЗНАК СЛОВА

Нормально в русской речи столько словесных ударений, 
сколько в ней самостоятельных слов, потому что каждое 
самостоятельное слово имеет ударение, и притом обычно 
одно. Это поззоляет считать ударение одним из основных 
внешних признаков самостоятельного слова.

Служебные слова и частицы обычно не имеют на себе 
ударения и примыкают к самостоятельным словам: ср. за 
горбй, отёц и сьін, придёт ли, она же не была. В не-
2 Заказ № 1013 9



которых случаях ударение переходит на предлог, но тогда 
следующее за ним самостоятельное слово бывает безудар- 
ным: ср. на сторону, пдд гору, на два рубля, за день, 
пдд вечер, за год, на год. Таким образом, самостоятельное 
слово и употребленное вместе с ним служебное слово или 
частица обычно имеюг одно ударение, составляя одно 
фонетическое слово.

Даже не зная русского языка, т. е. не понимая отдель- 
ных слов и смысла целого, прослушав фразу из „Дубров- 
ского“ Пушкина: На другдй дёнь вёсть о пожаре раз- 
неслась по всему околдтку — возможно установить, 
что в ней семь самостоятельных слов, потому что во фразе 
семь ударений. Однако, не зная языка, нельзя определить, 
есгь ли в этой фразе служебные слова и частицы, потому 
что последние обычно не имеют своих ударений и примы- 
кают к соседним самостоятельным словам, имеющим уда- 
рения. Не зная русского языка, а также не зная соотноше- 
ний между качеством гласных разных безударных слогов 
и ударного слога и ряда особенностей системы соглес- 
ных, нельзя определить границы слов — указать, где кон- 
чается одно слово и начинается другое, так как в рус- 
ском языке ударение разноместное, т. е. может находиться 
на любом слоге слова.

Иначе обстоит дело в языках с постоянным, фиксиро- 
ванным местом ударения (например, в чешском и финском 
языках, где ударение падает на первый слог слова, в поль- 
ском языке с ударением на предпоследнем слоге, в армян- 
ском языке с ударением на последнем слоге слова). В этих 
языках ударение как признак самостоятельного слова по- 
зволяет не только судить о количестве слов во фразе, но 
также и провести границы между словами, так как каж- 
дый раз собой оно указывает на определенный слог слова.

5. УДАРЕНПЕ СЛОВА П ЕГО СВОЙСТВА

Выделение ударного слога может производиться раз- 
личными способами — ббльшим напряжением произноситель- 
ного аппарата, изменением тона — его повышением или 
понижением, изменением длительности. Эти способы обычно 
сосуществуют и дополняют или замеіцают друг друга. Но 
один из них обычно является основным, а другие допол- 
нительными, зависящими от основного.

В зависимости от основного способа выделения ударного 
слога различают:
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Ударение динамическое, или силовое*, при котором 
ударный слог выделяется по сравнению с безударными 
прежде всего болыпей напряженностыо артикуляции, в осо- 
бенности гласного;

ударение музыкальное, или тоническое, при котором 
ударный слог выделяется по сравнению с безударными по 
преимуществу изменением высоты тона;

ударение количествёВкоё, или квантитативное, при 
котором ударный слог выделяется по сравнению с без- 
ударными главным образом болыпей длительнрсдью своего 
гласного.

Русскому языку свойственно динамическое ударение. При 
таком ударении гласный ударного слога отличается от без- 
ударных гласных прежде всего значительной напряжен- 
ностью произносительного аппарата и потому наиболыпей 
четкостыо артикуляции гласного.

Однако акустические различия ударного и безударных 
слогов еще недостаточно изучены. Не изучены также 
в должной мере и способы обра?ования этих акустических 
различий, которые воспринимаются как ударение. Поэтому 
ограничимся здесь лишь немногими замечаниями1 2.

1 Динамическое ударение в учебниках и руководствах обычно 
неточно называется экспираторным, или выдыхательным, на основе 
неверного положения о том, будто ударный слог отличается от без- 
ударных болыпим количеством выдыхаемого воздуха. См. М. И. М а т у- 
севич, Введение в общую фонетику, изд. 2, Учпедгиз, 1948, стр. 71.

2 Здесь мы частью используем новейшее исследование Н. И. Жин- 
кина „Восприятие ударения в словах русского языка" („Известия Ака- 
демии педагогических наук РСФСР”, вып. 54, 1954), представляющее, 
несмотря на наличие некоторых спорных положений, большой научный 
интерес.

Междусравнительной громкостьюи длительностьюзвука, 
с одной стороны, и наличием или отсутствием ударения — 
с другой, существуют сложные отношения.

Громкость речи, как известно, может произвольно ме- 
няться говорящим (ср., например, речь на расстояние или 
в обращении к тугоухому и речь „наухо"). Однако, кроме 
этой произвольной громкости речи, сушествует еіце непро- 
извольная „собственная1*, „самостоятельная“ громкость от- 
дельных звуков как таковых. Так, например, гласный [а] 
вообще сам по себе громче, чем гласные [о] и [е], а послед- 
ние сами по себе громче, чем [у] и [«]. Поэтому произ- 
вольно увеличивая или уменьшая громкость речи, мы в то 
же время сохраняем соотношения между сравнительной

2» 11



громкостью отдельных звуков, которая не зависит от го- 
ворящего.

При одинаковой непроизвольной. „собственной" гром- 
кости ударного и безударного гласных первый может быть 
более громким по сравнению с последним (например, пилй, 
муку). То же можно сказать о случаях, когда безударный 
гласный обладает меньшей непроизвольной громкостью, 
чем ударный (рапример, пила, мука). Однако в тех случаях, 
когда безударный гласный обладает большей непроизволь- 
ной громкостью, чем ударный, обычно он является и более 
громким (например, в случае типа палй). Таким образом, 
ударный гласный не всегда является более громким по 
сравнению с безударными. Но он обычно обладает повы- 
шенной громкостью по сравнению с тем же или близким 
по качеству безударным гласным (т. е. [й] в палй обычно 
обладает болыпей громкостью, чем [и] в пила).

Не менее сложны отношения между ударением и дли- 
тельностью гласного. Во многих случаях ударный гласный 
отличается от безударных своей болыпей длительностью. 
Однако бывают и такие случаи, когда ударный гласньш 
отличается от безударных меныпей длительностью (напри- 
мер, в эмфатической, эмоциональной речи). Следовательно, 
признаком ударения можно считать не удлинение ударного 
гласного, а изменение длительности ударного гласного 
сравнительно с безударными (это изменение может идти 
в сторону как увеличения длительности, так и, в опреде- 
ленных случаях, ее уменьшения).

Длительность и громкость тесно связаны друг с другом: 
меныпая длительность может замещаться громкостью, и 
наоборот.

Следует отметить, что бблыпая или меньшая длитель- 
ность гласного в русском языке не используется в качестве 
фонологического средства, так как в нем нет такого фоне- 
тического положения, в котором различались бы одни и 
те же гласные с болыпей или меньшей длительностью, 
т. е. где различалась бы долгота и краткость гласных.

Наконец, как показывают инструментальные исследова- 
ния, ударный гласный может отличаться от безударных 
особым тембром.

При меныпей длительности ударного гласного сравни- 
тельно с безударным особенно заметен становится этот 
особый тембровый признак, благодаря которому и воспри- 
нимается ударение.
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Предполагают, что тембровые различпя, связанные 
с ударностью и безударностыо, образуются в нижней части 
надставной трубы (глотке) вместе с подвижным надгор- 
танником.

Кроме рассмотренных признаков, ударный слог может 
отличаться от безударных и музыкальной стороной, т. е. 
изменением тона. Однако последнее зависит главным об- 
разом от места и роли слова в предложении, от того, 
является ли оно носителем тактового или фразового уда- 
рения, т. е. от факторов ритмико-интонационных и синта- 
ксических, и тем самым не имеет прямого отношения к ха- 
рактеристике словесного ударения как такового.

Динамическое ударение распространено во многих язы- 
ках. Так, оно свойственно не только русскому языку, но 
и ряду других славянских языков — белорусскому, украин- 
скому, польскому, чешскому, болгарскому; оно свойственно 
также немецкому и французскому языкам, из древних язы- 
ков — латинскому.

Музыкальное ударение из славянских языков представ- 
лено в сербо-хорватском и словенском языках; оно свой- 
ственно также японскому языку, из древних языков — 
древнегреческому и древнеиндийскому (санскриту).

6. ДОЛГОТА П КРАТКОСТЬ ГЛАСНЫХ

В разных языках существует различная связь между 
ударением и большей или меньшей длительностью слого- 
вых звуков (обычно гласных).

В одних языках (например, русском) бблыпая или 
меньшая длительность гласных зависит от их положения 
под ударением или без ударения. В одном и том же по- 
ложении по отношению к ударению в этих языках не 
различаются гласные с большей и меньшей длительностью 
(т. е. долгие и краткие).

В других языках ббльшая или меньшая длительность 
гласных не зависит от ударения. Таковы, например, фран- 
цузский и чешский языки, в которых как под ударением, 
так и без ударения могут быть гласные различной дли- 
тельности — долгие и краткие. Возможность употребления 
долгих и кратких гласных в одном и том же фонетическом 
положении (например, в ударном слоге или в одном из 
безударных) делает различия гласных по длительности 
в этих языках фонетически не обусловленными, самосто-
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ятельными и потому используемыми для различения слов 
и грамматических форм. В этих языках различия гласных 
по длительности, вне сомнения, образуют фонологическую 
категорию долготы — краткости, служащую для различи- 
тельных целей.

Например, в чешском языке слово бгаһа1 (дорбга) про- 
износится [дрйһа] — с [а] долгим под ударением и [а] кратким 
в безударном слоге, а слово бгаһа (дорогая) произносится 
[драһа] — с [а] кратким под ударением и [а] долгим в без- 
ударном слоге. Приведем другие примеры чешского же языка: 
слово Ьуіі (быть) произноситься [бйтй] — с [и] долгим под 
ударением и с [и] кратким в безударном слоге, а слово Ьуіі 
(бытие) произносится [бйтй] — с [и] кратким под ударением 
и с [и] долгим в безударном слоге.

1 В чешской орфографии знак ' указывает на долготу. Ударение
в чешском письме не ставится, так как оно всегда падает на начальный 
слог слова. „

2 Знаком 0 над буквой и (и) в чешской графике обозначается 
долгота гласного и [>].

Слово раз с [а] долгим обозначает пояс, а слово раз 
с [а] кратким — паспорт; слово ріас с [а] долгим обозна- 
чает суіцествительное плач, а слово ріас с [а] кратким*— 
форму повелительного наклонения плачь; слово ріһга, 
с долгим [а] в заударном слоге обозначает прилежная, 
а слово рііпа с кратким [а] в том же слоге — прилежна; 
от слова биЬ (дуб) форма дат. п. ед. числа — бйЬи с [у] 
кратким в заударном слоге, а форма род. п. множ. числа — 
биЬй1 2 (произносится в первом случае [дубу], во втором — 
[дубу]). См. подобного рода примеры также в сербско- 
хорватском языке: от существительного орач (пахарь) фор- 
ма род. п. ед. числа — орача с [а] кратким в заударном 
конечном слоге, а форма род. п. мн. числа орача с [а] 
долгим в том же слоге; от слова жёна форма род. п. ед. 
числа жёне с [е] долгим в заударном конечном слоге, а в 
форме им. п. множ. числа жёне с [е] кратким в том же 
слоге. Различение этих слов сопровождается долготой или 
краткостью гласного в одном и том же слоге.

В русском языке нет и не может быть таких слов, 
в которых гласные по долготе ті краткости различались 
бы, т. е. могли произноситься в одном и том же фонети- 
ческом положении как с болыпей, так и с меньшей дли- 
тельностью; поэтому бблыпая или меньшая длительность 
гласных не может быть в русском языке использована для 

14



различительных целей. Это означает, что русский язык 
не знает фонологической категории долготы — краткости 
гласных.

7. МУЗЫКАЛЬНАЯ СТОРОНА УДАРЕНІІЯ

Музыкальная сторона ударения, т. е. повышение и 
понижение тона, в одних языках самостоятельна и харак- 
теризует данное слово или форму, в связи с чем служит 
для различительных целей. Таковы, например, языки сербо- 
хорватский, литовский, китайский. В других языках эти 
различия несамостоятельны, зависят от фонетических усло- 
вий или связаны не со словом как таковым, а с фразой, 
с ее ритмико-интонационной стороной, с синтаксической 
структурой. В этих языках различия в музыкальной стороне 
ударения, естественно, не могут различагь звуковую обо- 
лочку слов и форм. Русский язык относится к числу по- 
следних.

Поясним эти два типа ударения примерами. В сербо- 
хорватском языке изменение в музыкальной стороне удар- 
ного гласного может быть единственным различителем 
звуковой оболочки слов и форм. Например, слова носу, 
граду \ произносимые с нисходящим ударением, т. е. с по- 
нижающимся тоном, обозначают дательный падеж от слов 
нос, град, а в остальном созвучные с ними слова нбсу, 
граду1 2, произносимые с восходящим ударением, т. е. повы- 
шающимся тоном, обозначают местный падеж от тех же 
слов. Другой пример: формой род. п. ед. числа от слова 
село служит сёла (под ударением краткий гласный [е] 
с восходящим тоном), а формой вин. п. множ. числа сёла 
(под ударением краткий гласный [е] с нисходящим тоном).

1 В сербской орфографии знаки " и " обозначают соответственно 
краткое и долгое нисходящее ударение.

2 В сербской орфографии знаки ' и ' обозначают соответственно 
краткое и долгое восходящее ударение.

Ничего похожего не может быть в русском языке, так 
как музыкальная сторона ударения зависит в нем главным 
образом от места данного слова во фразе в связи с ее 
ритмико-интонационным и структурно-грамматическим 
членением, т. е. не связана со словом как таковым. По- 
этому в русском языке музыкальные различия ударного 
гласного не существенны для словесного ударения и не 
используются для различения звуковых оболочек слов 
и форм.
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Ударение, в котором различия его музыкальной стороны 
самостоятельны и могут сами по себе различать звуковую 
оболочку слов и форм, называется политоническим, 
в отличие от ударения монотонического, в котором изменениё 
тона в этой функции не используется ^.Таким образом, в рус- 
ском языке ударение монотоническое в отличие, например, 
от сербо-хорватского языка, где ударение политоническое’

При политоническом ударении различается несколько 
разных по тональной стороне видов ударения (например, 
восходящее, нисходящее, ровное, высокое, низкое и т. д.).

8. РАЗНОМЕСТНОСТЬ УДАРЕНИЯ

В русском языке ударение разноместное, иначе — свобод- 
ное, т. е. место его не фиксировано, оно не прикреплено. 
к одному какому-либо слогу слова (например, к началь-' 
ному или конечному) или к определенной части слова 
(например, к основе или окончанию): оно может падать 
на любой слог слова и на разные его морфологические 
элементы. Это видно из таких примеров, как: стдлик, 
дёвочка, вывел; мордженое, берёза, спала, делами; бело- 
ватый, молокб, привела; передавала, перемыл; сторо- 
жевде, учителя; перепродавали, реорганизовали. В этих 
словах ударение падает на разные слоги (от первого до 
шестого) и на разные его морфологические элементы (на 
корень, приставку, суффикс, окончание).

В противоположность этому в ряде других языков место 
ударения фиксировано и ударение прикреплено к опреде- 
ленному слогу слова. Такое ударение в отличие от разно- 
местного, свободного можно назвать фиксированным, иначе 
связанным. Фиксированное ударение мы находим, например, 
в чешском, латышском, эстонском, финском языках, где 
оно всегда падает на начальный слог слова, в польском и 
грузинском, где оно падает на предпоследний слог, в армян- 
ском, где оно падает на последний слог слова.

Разноместность ударения в русском языке является важ- 
ным фонологическим средством: она служит для различения 
звуковых оболочек разных слов. Достаточно различия 
в месте ударения, чтобы созвучные слова различались по

1 Монотоничность ударения не следует понимать как монотонность. 
Монотоничность ударения обозначает лишь то, что изменения тона 
при таком ударении характеризуют не слово или форму как таковьіе, 
а по преимуществу фразу, т. е. более крупньіе отрезки речи.
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смыслу. В одних случаях местом ударения различаются два 
слова, каждое со всеми своими грамматическими формами, 
например: мука и мука, замок изамдк, хлдпок и хлопдк, 
дрган и орган, атлас и атлас, свдйство и свойствд, 
парить и парйть; ср.: мука — мука, муки — мукй, 
м£ке— мукё, муку — муку, мукой — мукдй; парю — 
парю, паришь —парйшь, парит — парйт, парил — парйл 
и т. д. В других случаях местом ударения различаются 
лишь некоторые формы двух слов, например: пйща, 
пйщи, пйщу и пшца (деепричастие), пищй (пов. накл.), 
пшцу (1-е л. ед. ч.); другие формы этих слов не созвуч- 
ны; ср.: пйіцей, с одной сгороны, и пищать, пиіцал — 
с другой. Еще примеры: белдк, белка, белку и бёлок, 
бёлка, бёлку, но другие формы этих слов не созвучны; 
ср.: белкдм от белдк и бёлкой от бёлка; крдю, крдешь, 
крдет, крдем, крдете (от крыть, произносится крдишь, 
крдит, крдим, крдите) и крою, кройіиь, кройт, кройм, 
кройте (от кройть), но другие формы этих слов не со- 
звучны; ср.: крыть, крьіл и кройть, кройл; нарёзать, 
нарёзал и нарезать, нарезал, но другие формы этих 
слов не созвучны; ср.: нарёжу, нарёжешь, нарёжь (от 
нарёзать) и нарезаю, нарезаешь, нарезай (от нарезать)-, 
Машина, Машину, Машин и машйна, машйну, машйн; 
самого, самому и самогд, самому; пары, парам, парами, 
парах и пары, парам, парами, парах. Во многих случаях 
местом ударения различаются лишь отдельные формы двух 
слов, т. е. одна форма данного слова от одной формы другого 
слова, например: пйли и пилй, мёли (сущ.) и мелй (пов. 
накл.), пали (прош. вр.) и палй (пов. накл.), вйна (им. п. 
мн. ч.) и вина (род. п. ед. ч.), стёкла (им. п. мн. ч.) и 
стекла (прош. вр.), сушу (вин. п.) и сушу (1-е л. ед. ч.), 
туіиу (вин. п.) и тушу (1-е л. ед. ч.), стужу (вин. п.) 
и стужу (1-е л. ед. ч.), ндшу и ношу, лдвлю и ловлю, 
плачу (от плакать) и плачу (от платишь), рдясь (от 
рьтіься) и роясь (от ройться), мдю (1-е л. ед. ч.) и мою 
(вин. п. от моя), звднок и звондк, знаком и знакдм. 
В некоторых случаях неизменяемое слово местом ударения 
отличается от одной из форм другого — изменяемого слова 
(например, потдм и пдтом — твор. п. ед. ч.) или разли- 
чаются неизменяемые слова (уже — сравнительная степень 
наречия — и ужё). Естественно, что в языках с постоянным, 
фиксированным местом ударения последнее не может быть 
средством различения звуконых оболочек разных слов,
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Разноместность ударения делает ударение в русском 
языке индивидуальным признаком каждого отдельно 
взятого слова. Каждому слову свойственно ударение на том 
или ином слоге: одному на первом слоге (зблото), другому 
на втором (болдто), третьему на третьем (воронбй) и т. д. 
В связи с этим место ударения, являясь признаком данного 
слова, тем самым относится к сфере лексики — к числу 
средств, служащих для дифференциации слов.

При разномесгности ударения изменение места ударения 
в принципе должно дать другое слово (примеры см. выше) 
или другую форму слова (о чем ниже). Так это и бывает в 
большей части случаев. Однако в некоторых случаях отме- 
чаются колебания в месте ударения, т. е. такие различия 
в месте ударения, которые не имеют различительной функ- 
ции. Это свидетельствует об отсутствии в ряде случаев 
единой нормы и объясняется сложностью словарного со- 
става литературного языка, взаимодействием последнего 
с различными диалектами, которые имеют некоторые осо- 
бенности в месте ударения, а также освоением слов ино- 
язычного происхождения, без которого не обходится раз- 
витие ни одного литературного языка.

Литературный язык стремится избежать колебаний. При 
наличии их один из вариантов санкционируется как соответ- 
ствующий норме, другой изгоняется как неправильный, 
диалектный (например, полджил, облёгчить при правиль- 
ном положйл, облегчйть), жаргонный (например, миллй- 
метр, дббьіча при правильном миллимётр, добыча), просто- 
речный (например, красивёе, звбнииіь, мдлодежь, магазин 
при правильном красйвее, звонйшь, молодёжь, магазйн).

Если же почему-либо сохраняются оба варианта, то они 
стремятся дифференцироваться в лексическом, граммати- 
ческом или в стилистическом отношении.

Приведем несколько примеров лексической дифферен- 
циации первоначально одного и того же слова с различе- 
нием в месте ударения.

Например, слова хаос и хадс греческого происхождения 
имеют в современном русском литературном языке разное 
значение: хаос — стихия, якобы существовавшая до воз- 
никновения мира, земли с ее жизнью *; хабс — беспорядок, 
неразбериха1 2. Другие примеры: атлас—собрание геогра-

1 См. „Словарь русского языка” С. И. Ожегова, изд. 2, стр. 796.
2 Т а м ж е.
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(һических карт и атлас — ткань, брбня — закрепление 
чего-нибудь за кем-нибудь и броня—защитная стальная 
обшивка; лёдник (погреб со снегом или льдом) и леднйк 
(глетчер); мокрдта — слизистое выделение и мокрота — 
сырость;'ост/7ота — прилагательное к дстрый и острд- 

.та_ остроумное выражение; угольный — прилагательное к
уголь и угдльный — прилагагельное к угол-, хлбпок — 
техническая культура и хлопдк — короткий удар; планй- 
ровать — составлять план, а также — плавно лететь, сни- 
жаясь; планировать — делать разбивку чего-нибудь со- 
гласно плану; парить — подвергать действию пара и па- 
рйть — держаться в воздухе на неподвижно раскрытых 
крыльях. Слова пахнуть и пахнуть также приобрели 
разное значение: пахнуть — издавать запах, пахнуть — 
повеять чем-нибудь. Стремятся к лексической дифферен- 
циации также слова квартал и квартал. Первое из них 
входит в состав литературного языка, второе—во внели- 
тературное просторечие. Последнее, пробиваясь в литера- 
турный язык, нередко употребляется во временнбм значении 
(„первый квартал этогә года“) в отличие ог слова квартал, 
сохраняющегося в пространственном значении („пройти два 
квартала^. Впрочем, слово квартал (с ударением на 
первом слоге) не может быть признано литературным даже 
только во временном значении. р <> ■

В качестве примера грамматической дифференциации 
первоначально одного и того же слова в связи с различием 
в месте ударения можно указать на мало и малб\ в роли 
наречия употребляется только мало (например, „он мало 
пишет“), вкачестве же краткого прилагательного единствен- 
ного числа среднего рода употребляется как мало, так и 
малд. Намечается подобного рода дифференциация и в 
словах иіирокд, глубокб, далекд и ширбко, глубдко, да- 
лёко. В качестве наречий в современном русском литера- 
турном языке преимущественно употребляются слова ши- 
рокд, глубокд, далекд (ср. „он широкд образован", „ты 
глубокб не прав“, „далекб не последнее место“); в каче- 
стве же кратких прилагательных единственного числа сред- 
него рода чаще употребляется іиирдко, глуббко, далёко 
(ср. „платье ширдко“, „поле далёко", „море ширбко" и 
„платье широкд“, „поле далекд*, „море широкд*).

В некоторых случаях колебания в ударении, не создавая 
нового значения, вызывают к жизни пары слов, из кото- 
рых одно имеет ту или иную особую стилистическую
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окраску, а другое лишено ее, в стилистическом отноше- 
нии нейтрально.

Таковы, например, некоторые слова народно-поэтиче- 
ского происхождения, отличающиеся от соответствующих 
слов литературного языка местом ударения. Ср., например, 
слова мдлодец, дёвица, сёребро, честндй, милдй, шелкд- 
вый, сахарный, богатырь, имеющие особый народно-поэ- 
тический колорит, и соответствующие стилистически ней- 
тральные слова литературного языка: молодёц, девйца, 
серебрд, чёстный, мйльій, шёлковый, сахарньій, богатырь.

Таковы также некоторые пары слов, одно из которых 
имеет книжно-архаическую окраску (при нейтральности в 
стилистическом отношении другого): ср., например, слова 
начатый, йзбранный, вёнчанный, служащий, хвалящий, 
любящий в современном русском литературном языке с 
ударением на первом слоге, которые при переносе ударе- 
ния на второй слог приобретают характер архаизмов: на- 
чатый, избранный, венчанный, служащий, хвалящий, 
любящий.

Наконец, в тех случаях, когда по тем или иным при- 
чинам колебание в ударении сохраняется, а смысловая 
дифференциация отсутствует, появляется то, что можно 
назвать нейтрализацией ударения как средства различения 
звуковых оболочек разных слов. Различия в месте ударе- 
ния в таких случаях теряют всякое значение. Ср. твдрог 
и твордг, йначе и иначе, прдбил и пробйл, дбух и обух.

Ввиду разноместности русского ударения, чтобы знать 
место ударения в каждом данном слове, надо знать самое 
это слово.

В тех случаях, когда русский язык является родным, 
правильность ударения слов (т. е. место его) до известной 
степени обеспечивается традицией, с детства усвоенными 
языковыми нормами. Однако это относится прежде всего 
к слою общеупотребительной и часто употребляемой лек- 
сики. Что же касается слов мало употребительных и вновь 
усваиваемых говорящим, то в них часто делают ошибки 
и лица, родной язык которых является русским.

В тех же случаях, когда русский язык не является 
родным, возможность ошибок в месте ударения значительно 
увеличивается. Они становятся возможными чуть ли не во 
всех неодносложных словах, так как отсутствуют твердые 
правила, которые могли бы объяснить, в каких случаях уда- 
рение падает на первый слог слова, в каких — на второй и т. д. 
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а гтглРЕНИЕ ПОДВИЖНОЕ П НЕПОДВИЖНОЕ. ПЗМЕНЕНИЕ 
9' МЕСТА УДАРЕНПЯ 1ІРІІ ОБРАЗОВАНІШ ФОРМ СЛОВА

Однако трудности русского ударения не только для 
черусских, изучаюших русский язык, но также и для рус- 
ских далеко не исчерпываются его разноместностыо.

Разноместное ударение русского языка в одних кате- 
гориях слов бывает н е по д в иж н ы м, т. е. при образовании 
грамматических форм слова остается на одном и том же 
месте, а в других подвижным, т. е. при образовании 
разных грамматических форм данного слова переносится с 
одного слога на другой, с одной части слова на другую. 
Ср разные формы двух таких слов, как глупость и го- 
лова: глупость, глупости, глупостью, глупостей, глупо- 
стям, глупостях и голова, головы, гблову, голбв.

Приведем другие примеры: берегу, бережёшь, бере- 
жёт, бережём, бережёте, берегут (неподвижное ударение) 
и могу, можешь, мбжем, мбжете, мбгут (подвижное уда- 
рение);’ умён, умна, умнб, умны (неподвижное ударение) 
и смел, смела, смёло, смёлы (подвижное ударение).

Подвижность ударения при формообразовании, т. е. 
его перенос при образовании грамматических форм слова 
с одного слога на другой, мы назовем формообразо- 
вательным подвижным ударением. Формообра- 
зовательное подвижное ударение представляет собой в 
русском языке добавочное, вспомогательное грамматиче- 
ское средство, сопровождающее основное средство образо- 
вания грамматических форм — аффиксацию. Таким образом, 
разные формы слова, отличаясь друг от друга разными 
аффиксами (большей частью флексиями), могут в го же 
время отличаться также местом ударения: например, вини- 
тельный падеж от существительного голова образуется 
флексией -у при одновременном переносе ударения с окон- 
чания на основу: гблову.

Подвижность ударения как средство различения грам- 
матических форм необходимо отличать от тех случаев, 
когда перенос ударения обусловлен определенными внеш- 
ними причинами.

Так, например, если одна из форм слова, имеющего 
постоянное ударение на окончании, образуется без оконча- 
ния, то, естественно, в этой форме ударение окажется 
на основе. В подобных случаях перенос ударения, так 
сказать, вынужденный, обусловленный отсутствием флек- 
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сии. Поэтому следует считать слово полк имеюіцим не- 
подвижное ударение, хотя оно в именительном падеже 
единственного числа, в отличие от остальных падежных 
форм, падает на основу (ср. полк, полка, полку, полкбм); 
то же можно сказать о словах кот, бык, сноп и т. д’ 
Точно так же можно считать, что слова мёсто, дёло 
имеют во множественном числе неподвижное ударение 
хотя в родигельном падеже, в отличие от остальных па- 
дежных форм множественного числа, эти слова имеют 
ударение на основе (так как отсутствует флексия): места, 
мест, местам, местами, местах; дела, дел, делам, деламщ 
делах. Неподвижное ударение имеют также глаголы не- 
стй, печь в формах прошедшего времени (нёс, несла, 
неслб, неслй; пёк, пекла, пеклб, пеклй), хотя в формё 
мужского рода, где отсутствует флексия, ударение па- 
дает на основу.

Разлйчие в месте ударения в подобных случаях не 
имеет грамматического значения, поскольку оно вынуж- 
денное, обусловленное отсутствием окончания в одной из 
форм слова. Поэтому ударение в них с грамматической 
точки зрения следуег квалифицировать как неподвижное.

Естественно, что в языках с фиксированным местом 
ударения последнее не может быть средством различения 
грамматических форм.

Иллюстрируем на примерах разных частей речи грам- 
матическую роль формообразовательного подвижного уда- 
рения в русском языке, как добавочного вспомогательного 
средства различения граммагических форм.

Например, единственное и множественное число у су- 
ществительных, как известно, образуется при помощи 
различной для каждого из чисел системы флексий: ср. 
стол, стола, столу, столбм и столы, столбв, столам, сто- 
лами. Но у некоторых существительных формы единствен- 
ного числа в целом отличаются от форм множественного 
числа, кроме того, еще местом ударения. У некоторых 
существительных ударение в единственном числе падает 
на основу, а во множественном — на окончание. Таково, 
например, слово гдрод: гброда, гброду, гбродом, в гб- 
роде, но города, городбв, городам, городами, в городах; 
слово пбле: пбле, пбля, пблю, пблем, в пбле, но поля, 
полёй, полям, полями, в полях. Таковы, например, слова: 
стдрож, гдлос, бёрег, дуб, луг, край, парус, дстров, 
учйтель, нос, воз, долг, стог, пар, шар, пдезд, пдяс.



п9 дао чай, пбгреб, глаз, сад, бор, пол, зять, муж, 
Рбал бас, рой, ряд, пуд, торг, слбво, право, дёло, тёло, 
бблако, мбре.1

1 Впрочем некоторые из этих слов муж. рода могут иметь и по- 
движное ударение: в предложном падеже наряду с нелодвижным 
ударением (на основе) при флексии -е имеется также форма на -у с 
ударением на флексии: ср. о луге и на лугу, о саде н в саду, о бале 
и на балу и т. д.

У других существительных, наоборот, в единственном 
числе ударение падает на окончание, а во множественном 

с„е—-на основу. Таковы, например, слова: пятнб, окнб, 
а^также седлб, веслб, крьілб, зернб, стеклб, колесб, 

доб бревнб, селб, перб, сукнб, винб, ведрб, копьё, 
иужьё, гнездб, лицб, бедрб, решетб, долотб. Ср. пятно, 
пятна пятну, пятнбм, в пятнё, но пятна, пятен, пятнам, 
пятнами, в пятнах; или: окно, окна, окну, окнбм, в окнё, 
но окна, бкон, бкнам, бкнами, в бкнах.

У ряда суіцествительных в формах единственного числа 
и в именительном падеже множественного числа ударение 
падает на основу, а в остальных формах множественного 
числа__на окончание. Таковы, например, слова камень,
часть, волк, зверь, сбболь, лёбедь, гблубь, нбготь, кб- 
готь, лбшадь, мать, смерть, масть. Ср. камень, камня, 
камню, камнем, в камне, а также камни, но камнёй, кам- 
ням, камнями, в камнях.

Ряд существительных, имеющих вообще в единствен- 
ном числе ударение на основе, образует особую форму 
предложного падежа с переносом ударения на окончание. 
Таковы, например, слова берег, бок, стог, глаз, нос, бор, 
пол, снег, ряд, пост, дверь, степь, кровь, кость, ночь, 
тень, край, рай, бой. Ср. на берегу и о бёреге, в боку 
и о ббке, в стогу и о стбге, в глазу и о глазе, в носу и 
о нбсе, в бору и о ббре, в снегу и о снёге, в ряду и о 
ряде, на посту и о пбсте, в дверй и о двёри, в степй и 
о стёпи, в кровй и о крбви, в костй и о кбсти, в ночй и 
о нбчи, в тенй и о тёни, в краю и о крае, в раю и о рае, 
в бою и о ббе.

Многие существительные женского рода на -а, имею- 
щие во всех падежах единственного числа, кроме вини- 
тельного, ударение на окончании, образуют форму вини- 
тельного падежа с переносом ударения на основу. Таковы, 
например, слова нога, вода, рука, щека, гора, доска, 
спина, зима, душа, стена, земля. Ср. нога, ногй, ногё, 
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ногой, но нбгу, а также вбду, руку, щёку, гбру, дбску 
спйну, зйму, душу, стёну, зёмлю. Таковы также слова 
с полногласными сочетаниями: борода, голова, сторона 
переносящие в винительном падеже единственного числа 
ударение с окончания на первый слог основы: ср. сторона 
стороны, сторонё, сторонбй, но стброну, а также бброду’ 
гблову.

Подвижное ударение имеют и многие глаголы.
Если в 1-м лице единственного числа ударение падает 

на основу, то личные формы этого глагола имеют ударе- 
ние неподвижное. Таковы, например, глаголы мбю, знаю, 
плачу, стрдю, вііжу, сльаиу: мбю, мбешь, мбет, мбем’ 
мбете, мбют. Если же в 1-м лице единственного числа 
ударение падает на окончание, то по наличию или отсут- 
ствию движения ударения в личных формах различаются 
два типа — глаголы с неподвижным ударением на окончании 
и глаголы с подвижным ударением. Неподвижное ударение 
имеют, например, глаголы несу, веду, плету, гребу, секу, 
берегу, солю, кричу, молчу, корплю: несу, несёшь, не- 
Сёт, несём, несёте, несут. При наличии подвижного уда- 
рения последнее падает в 1-м лице единственного числа 
на окончание, а в остальных личных формах на основу. 
Подвижное ударение в личных формах имеют личные гла- 
голы как 1-го, так и 2-го спряжения. К их числу отно- 
сятся, например, глаголы варю, крошу, кошу, куплю, 
коплю, ловлю, люблю, прошу, плачу, вожу (от возйть), 
вожу (от водйть), сушу, служу, учу; колю, порю, мелю, 
терплю, дремлю, пишу, пляшу, паиіу, скажу, скачу, 
ищу, плещу. Ср. прошу — прбсишь, прбсит, прбсим, прб- 
сите, прбсят; колю — кблешь, кблет, кблем, кблете, кблют.

У глаголов 2-го спряжения с подвижным ударением в 
личных формах форма 2-го лица множественного числа 
настоящего-будущего времени отличается от соответству- 
ющей формы повелительного наклонения только ударе- 
нием. Ср. прбсите— просйте, хддите — ходйте, ку- 
пите— купйте и т. д. У глаголов же с неподвижным 
ударением на личном окончании эти формы совпадают: 
солйте, звонйте, сидйте, летйте, велйте, молчйте и 
т. д, —представляют собой формы множественного числа 
как настоящего-будущего времени, так и повелительного 
наклонения.

Некоторые глаголы имеют колеблющееся ударение — 
подвижное и неподвижное на окончании, например: воз-
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возбудишь, возбудит, возбудим, возбудите, воз- 
й£чят и возбужу, возбудйшь, возбудйт, возбудйм, возбу- 
пйте возбудят. В ряде случаев неподвижное ударение на 
окончании хотя и встречается рядом с подвижным, но но- 
сит несколько устарелый (или диалектный) характер; ср. 
от качу — катишь и катйшь, от верчу — вёртишь и вер- 
тйшь' особенно заметен устарелый характер в таких слу- 
чаях как дарйшь, варйшь при обычном дариіиь, варишь.

На почве взаимодействия между описанными двумя 
типами места ударения в личных формах глаголов, а 
также в связи с колебаниями в некоторых глаголах по- 
является неправильное ударение — подвижное вместо пра- 
вильного неподвижного на окончании — в таких случаях, 
как приглдсишь и т. д. (вместо пригласйшъ) при приглашу 
и особенно часто звбнишь и т. д. (вместо звонйшь) при 
звоню. Заметим, что это приводит к различению формы 
2-го лица множественного числа настоящего-будущего 
времени (звдните при правильном звонйте) и повелитель- 
ного наклонения (звонйте).

В форме прошедшего времени по месту ударения раз- 
личаются три группы глаголов — глаголы с неподвижным 
ударением на основе: читал, читала, читало, читали — гла- 
голы с неподвижным ударением на окончании (конечно, 
кроме формы ед. ч. мужск. р., где окончание отсут- 
ствует); вёл, вела, велб, велй; принёс, принесла, принеслб, 
принеслй; глаголы с ударением на основе во всех формах, 
кроме формы единственного числа женского рода и с пе- 
реносом ударения на окончание в этой последней форме: 
брал, бралй, брало, брали; прбдал, продала, прбдало, 
прбдали.

Глаголы этой последней группы хотя и довольно мно- 
гочисленны, но являются непродуктивными (т. е. относятся 
к таким типам, по образцу которых не образуются вновь 
появляющиеся в языке глаголы). В силу своей непродук- 
тивности они представляют большие практические затруд- 
нения.

Приведем наиболее употребительные глаголы этой 
группы: брал, брала, брйло, брали; был, была, было, были; 
взял, взяла, взяло, взяли; вил, вила, вйло, вйли; внял, 
вняла, вняло, вняли; врал, врала, врало, врали; гнал, 
гнала, гнало, гнали; дал, дала, дало, дали; дбнял, доняла, 
дбняло, дбняли; драл, драла, драло, драли; жил, жила, 
жйло, жйли; занял, заняла, заняло, заняли; звал, звала, 
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звало, звали; крал, крала, крало, крали; лил, лила, лйло 
лйли; нанял, наняла, наняло, наняли; начал, начала’ 
начало, начали; бтнял, отняла, бтняло, бтняли; плыі’ 
плыла, пльіло, пльіли; пбднял, подняла, пбдняло, пбдняли’ 
пбнял, поняла, пбняло, пбняли; прйнял, приняла, прйняло’ 
прйняли; рвал, рвала, рвало, рвали; слыл, слыла, сль'іло’ 
слыли; снял, сняла, сняло, сняли; спал, спала, спало, спали’

Мы привели глаголы, бесприставочные (или имеющиё 
в настояіцее время слабо выделяемые или совсем невы- 
деляемые приставки; например, понял, начать, взять) 
Соответствующие приставочные глаголы (кроме глаголов 
с приставкой вы-) большей частью также имеют подвижное 
ударение с переносом его на окончание в форме единст- 
венного числа женского рода. Ср. брал, брала, брало 
брали и собрал, собрала, собрало, собрали; дал, дала’ 
дало, дали и задал, задала, задало, задали; плыл, плыла’ 
пльіло, плыли и приплыл, приплыла, приплыло, приплыли’ 
спал, спала, спало, спали и поспал, поспала, поспало, по- 
спали.

Приставка вы-, придающая обычно глаголу значение 
совершенного вида, перетягивает на себя ударение, поэтому 
глаголы совершенного вида с этой приставкой имеют не- 
подвижное ударение. Ср. брал, брала, брало, брали. и 
вьібрал, выбрала, выбрало, выбрали, а также выждал, 
вьіплатил, выгнал, вылил, выжил, выбьіл, выдумал, вы- 
крутил, выпросил, выбелил, вытряс и т. д.1.

1 Впрочем, соединяясь с определенными глаголами, приставка вы- 
сохраняет значение несовершенного вида, и тогда она не перетяги- 
вает на себя ударение. Например, носйть — выносйть, водйть — вы- 
водйть, возйть — вьівозйть. Ср. разные по значению глаголы выно- 
сйть — выношу (несов. вид) и выносить — выношу (сов. вид).

Глаголы прошедшего времени с возвратной частицей 
-ся (~сь) в некоторых случаях имеют ударение такое же, 
как и соответствующие глаголы без возвратной частицы: 
ср. назвал, назвала, назвало, назвали и назвался, назва- 
лась, назвалось, назвались. Но в ряде глаголов разговор- 
ного языка ударение может переноситься на частицу -ся в 
единственном числе мужского рода и еще чаще на гласные 
окончания перед частицей -сь в других формах. Ср. брал, 
брала, брало, брали, но собрался или собрался, собралась, 
собралось или собралбсь, собрались или собралйсь; был, 
была, бьіло, были, но при формах сбьілся, сбылась — сбы- 
лбсь, сбылйсь; взял, взяла, взяло, взяли, но взялся или
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ся взялась, взялось гОш взялбсь, взялись или взялйсь; 
взялся, сняло, сняли и снялся, снялась, снялбсь,
сняійсь’ прйнял, приняла, прйняло, прйняли и принялся, 
поинялась, принялбсь, принялйсь. и т. д.

И Перенос ударения с основы на окончание единствен- 
ного числа женского рода на -а наблюдается не только в 
(һооме прошедшего времени, но также и в кратких стра- 
лательньіх причастиях прошедшего времени. Ср. взят, 
взятй взято, взяты; прбдан, продана, прбдано, прбданы; 
начат’ начата, начато, начаты; прйнят, принята, прйнято, 
пойняты; прбжит, прожита, прбжито, прбжиты.

И В ряде глаголов наблюдаются различия в месте уда- 
оения в формах прошедшего времени и действительных 
и страдательных причастий прошедшего времени, напри- 
мер: форма прошедшего времени (в ед. числе мужск. р.) и 
страдательное причастие прошедшего времени имеют уда- 
рение на приставке, а действительное прнчастие — на те- 
матической или суффиксальной гласной. Ср. начал, нача- 
тый, но начавший, прйнял, прйнятый, но принявший; 
налил, налитый, но налйвший; прйбыл, но прибьівший; 
или форма прошедшего времени и действительное прича- 
стие имеют ударение на тематической или суффиксальной 
гласной, а страдательное причастие — на приставке: взо- 
рвал, взорвавший, но взбрванный; содрал, содравший, 
но сбдранный; согнул, согнувший, но сбгнутый; замкнул, 
замкнувший, но замкнутый; заткнуть, заткнувший, но 
заткнутый.

Краткие прилагательные, у которых в основе — суф- 
фикс (кроме суффиксов -н~, -л-, -к-, -ок), обычно имеют 
неподвижное ударение; например: серебрйст, серебрйста, 
серебрйсто, серебрйсты; писклйв, писклйва, писклйво, пи- 
склйвы; сероват, серовата, серовато, сероваты. Другие 
краткие прилагательные (без суффиксов в основе или с 
суффиксами: -н-, -л-, -к-, -ок) обычно имеют подвижное 
ударение — на первом слоге основы во всех формах, 
кроме единственного числа женского рода, и на оконча- 
нии в женском роде; например: груб, груба, грубо, грубы; 
глуп, глупа, глупо, глупы; горд, горда, гбрдо, гбрды; 
вёсел, весела, вёсело, вёселы; зёлен, зелена, зёлено, зё- 
лены; дёшев, дешева, дёшево, дёшевы; глух, глуха, глухо, 
глухи; густ, густа, густо, густы; жив, жива, жйво, жйвы; 
добр, добра, дббро, дббры; прав, права, право, правы; 
пуст, пуста, пусто, пусты; туп, тупа, тупо, тупы; сыт, 
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сыта, сыто, сьіты; мблод, молода, мблодо, мблоды; дброг 
дорога, дброго, дброги; дблог, долга, дблго, дблги; крбток’ 
кротка, крбтко, крбтки; крёпок, крепка,, крёпко, крёпки’ 
рёдок, редка, рёдко, рёдки; гбрек, горька, гбрько, гбрьки’ 
ббек, бойка, ббйко, ббйки; тёсен, тесна, тёсно, тёсны’ 
врёден, вредна, врёдно, врёдны; свётел, светла, свётло’ 
свётлы; кйсел, кисла, кйсло, кйслы.

В ряде случаев в среднем роде возможно двоякое 
ударение: бёло и белб, пблно и полнб, пьяно и пьянб 
бстро и острб, мало и малб, старо и старб, высбко и вы’ 
сокб, ширбко и широкб, далёко и далекб, глуббко и глу- 
бокб. В тех случаях, когда в среднем роде возможно 
двоякое ударение, последнее возможно и во множествен- 
ном числе: ср. бёлы и белы, пблны и полны, пьяны и 
пьяньі, бстры и остры, малы и малы, стары и сгары, да- 
лёки и далекй, глуббки и глубокй и т. д.

В некоторых случаях двоякое ударение представлено 
во множественном числе при ударении на основе в сред- 
нем роде: вйдны и видны (ср. , вйдно), мйлы и милй 
(ср. мйло), нужны и нужньі (ср. нужно), крупны И крупнйі 
(ср. крупно).

В отдельных случаях с различиями в ударении крат- 
ких прилагательных связано разное значение. Например, 
от прилагательного великіш в значении „выдающийся", 
„имеющий особенно болыпую ценность" употребляются 
краткие формы велйк, велйка, велйко, велйки; формы ве- 
лйк, велика, великб, великй употребляются в значении 
„больше, чем нужно" („комната для меня велика“, „бо- 
тинки великй*). Характерно, что в этом значении полная 
форма не употребляется.

Отсутствие четких критериев для разграничения раз- 
ных типов ударения в кратких формах прилагательных 
(неподвижного на окончании, неподвижного на основе, 
подвижного) ведет к их смешению между собой и к мно- 
гочисленным неправильностям, некоторые из которых 
постепенно закрепляются в литературном языке, переста- 
вая тем самым быть неправильностями. Особенно часто 
встречаются случаи переноса ударения на окончание в 
форме множественного числа, причем одни из них без- 
условно приходится считать противоречащими норме лите- 
ратурного языка, т. е. неправильными (например, вы правы, 
глухй, бледньі, глупы), а другие постепенно укрепляются 
в литературном языке. упогребляясь наряду со старой 
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нпомой (например, добры, ср. в выражении „будьте 
мы дру^юньі, сидьны ).

” О? двусложных прилагательных (т. е. с односложнои 
вой например, ндвый, сйльный, свётлый) с ударением 

на^основе, образуюших сравнительную степень с суффи- 
сом -ее ’(-ей), ударение в сравнительной степени перено- 

сится”на первый слог этого суффикса; ср.: нбвый —но- 
бёлый__белёе, глупый — глу пёе, мйлый — милёе,

смёлый — смелёе, жёлтый — желтёе, дббрый — добрёе, ум- 
й__умнёе, сйльный — сильнёе, тбчный — точнёе, скуч-

ный — скучнёе, страшный — страшнёе, пбздний — позднёе, 
свётлыи — светлёе и т. д.

Выше было отмечено, что формообразовательное под- 
вижное ударение в русском языке является добавочным 
грамматическим средством, сопровождающим аффиксацию 
как основное средство образования грамматических форм. 
Однако следует отметить, что формообразовательная под- 
вижность ударения в настоящее время в современном рус- 
ском литературном языке представляет собой явление не- 
продуктивное, остаточное, реликтовое. Оно восходит к 
очень древним временам и косвенно отражает старую сис- 
тему славянского ударения — ударения политонического и 
различающего долготу — краткость гласных. Непродуктив- 
ность подвижного формообразовательного ударения в сов- 
ременном русском литературном языке очевидна хотя бы 
потому, что оно бывает, например, у части имён существи- 
тельных обычно непроизводных и очень старых (большей 
частью восходящих к праславянской эпохе), в то время 
как у имен существительных производных, имеющих суф- 
фиксы, как правило, бывает ударение неподвижпое. Ср. 
вода — вбду — воды и водйчка — водйчку — водйчки; но- 
га — нбгу—нбги и нбжка—нбжку — нбжки; зернб — зер- 
на —зёрна и зёрнышко — зёрнышка — зёрнышки; зверь — 
звёря — звёри и зверёк — зверька — зверькй; нос — нбса — 
в носу и нбсик — нбсика — в носйке.

Выше было отмечено, что от прилагательных с одно- 
сложной основой и ударением на гласном основы сравни- 
тельная степень с суффиксом -ее (-ей) образуется при 
одновременном переносе ударения на первый слог суффикса. 
Производные прилагательные с суффиксом, составляюшим 
слог, образуют сравнительную степень с суффиксом -ее і-ей) 
без переноса ударения на гласный суффикса. Ср. глу- 
шяй — глупёе и глуповатый — глуповатее, зелёный — зеле- 
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нёе и зеленоватый — зеленоватее. Вообще производные 
прилагательные с суффиксами, составляюіцими слог, имеют 
неподвижное ударение при образовании сравнительной сте- 
пени. Об этом свидетельствуют не только приведенныё 
только что, но также такие случаи, как лесйстый — лесй- 
стее, глазастый — глазастее, ворчлйвый — ворчлйвее, костля- 
вый — костлявее, водянйстый — водянйстее, революцибн- 
ный — революцибннее.

Суффиксальные производные глаголы на -йровать' в 
значительной своей части иноязычного происхождения 
'имеют постоянное, неподвижное ударение на первом глас- 
ном суффикса: например, асфалыпйровать, цеменпійро- 
вать, агитйровать, пропагандйровать, активизйровать 
резервйровать, телеграфйровать, военизйровать, яро- 
визйровать. Ср. асфальтйровать, асфальтйровал, асфальтй- 
ровавший, асфальтйрованный, асфальтйрую, асфальтйруй. 
Напротив, суффиксальные производные глаголы на -ство- 
вать и -ничать имеют постоянное, неподвижное ударение 
на основе: злббствовать, упбрствовать, бёдствовать, царство- 
вать, дёйствовать, учйтельствовать, актёрствовать,- лакёй- 
ствовать; ср. дёйствовать, дёйствовал, дёйствовавший, дёй- 
ствую, дёйствуй.

Сапбжничать, плбтничать, разббйничать, сплётничать, 
лбдырничать, кокётничать, столярничать, самоварничать; 
ср. сапбжничать — сапбжничал — сапбжничавший — сапбж- 
ничаю — сапбжничай.

Благодаря непродуктивности формообразовательного под- 
вижного ударения, его остаточности, реликтовости нередко 
оказывается, что слова, однородные по своим граммати- 
ческим признакам, могут иметь различия в ударении. 
Например, глаголы пеку и секу в общем грамматически 
однородны: ср. печь — сечь, пеку — секу, печёшь—сечёшь... 
пекут — секут, пёк — сек; однако в прошедшем времени 
первый имеет неподвижное ударение на окончании (пекла, 
пеклб, пеклй), а второй — неподвижное ударение на 
основе (сёкла, сёкло, сёкли). Именно на эгой почве появ- 
ляется неправильное ударение секла, секлй („пересекла, 
пересеклй улицу").

1 Глаголы на -овать (в том числе и на -ировііть) имеют ударение 
подвижное — в формах, образуемых от основы прошедшего времени, 
и в формах, образуемых от основы настоящего времени, место его 
меняется: ср. организовать — организую, сортировать — сортирую.
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т чно так же слова вода, нога, с одной стороны, и 
Ловиа коза, с другой, грамматически однородны, 

сосна’пвьіе в Чинительном падеже единственного числа 
Н° носят ударение на основу (вбду, нбгу), а вторые- 
ирт ^сосну, овцу, козу); формы сбсну, бвцу, кбзу встре- 
НС ся теперь лишь в диалектах. Слова сторона, голова, 
г^олной стороны, и борозда, полоса, с другой, также 
памматически однородны, но ог первых форма винитель- 

Г о падежа единственного числа образуегся с обязатель- 
Н°м переносом ударения на первый слог основы (стб- 

ону голову), а от вторых возможно двоякое образование: 
с переносом ударения и без него, т. е. как с подвижным 
удаоением, так и с неподвижным ударением на окончании: 
бброзду, пблосу и борозду, полосу. Все это ведет к 
сложным взаимодействиям между грамматически однород- 
ными, но различными по ударению группами слов, в ре- 
зүльтате которых постепенно изменяется место ударения 
в них, а также появляются неправильные ударения.

Все вышеизложенное объясняет, почему формообразо- 
вательная подвижность ударения в современном русском 
литературном языке представляет такие исключительные 
трудности не только для нерусских, изучающих русский 
язык, но также и для русских.

Ввиду того, что различные слова, грамматически одно- 
родные, могут иметь ударение как подвижное, так и не- 
подвижное, сформулировать четкие правила движения уда- 
рения при образовании разных форм слова в плане соб- 
ственно грамматическом в большей части случаев нельзя. 
Вопрос о подвижности или неподвижности ударения обыч- 
но решается не по отношению к данной грамматической 
категории, а по отношению к каждому отдельному слову, 
относящемуся к данной грамматической категории. По- 
этому во всех случаях сомнения следует обращаться 
к словарям и прежде всего к специальному словарю-спра- 
вочнику „Русское литературное ударение и произношение" 
(Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955). 
Известную помощь могут оказать также грамматические 
пособия, в особенности „Грамматика русского языка“ 
Академии наук СССР (т. I, 1952), где подробно описы- 
вается ударение каждой части речи.
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10. ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УДАРЕНИЯ 
ІІРИ СЛОВООБРАЗОВАНІІП

Понятие подвижного ударения до известной степени 
условно: как мы видели, оно целиком определяется объ- 
емом понятия слова, так как подвижность ударения заклю- 
чается в изменении его места в разных формах одного 
слова, в его передвижениях от одного слога к другому 
в пределах грамматических форм одного и того же, рав- 
ного себе слова. Отсюда следует, что в том или ином 
конкретном случае мы квалифицируем ударение как под- 
вижное или неподвижное в зависимости от того, какие 
языковые факты мы будем принимать за разные формы 
одного слова или за разные слова. Так, например, если 
сравнйтельную степень считать одной из форм прилага- 
тельного, то у прилагательных дббрый, умный, нбвый 
можно констатировать подвижное ударение: ср. добрёе, 
умнёе, новёе. Если же сравнительную степень считать 
отдельным словом, то тем самым окажется, что эти при- 
лагательные, так же как и слова сравнительной степени 
(с теми же корнями), имеют неподвижное ударение (у при- 
лагательных на односложной основе, у сравнительной сте- 
пени на первом слоге суффикса). Другой пример: если 
действительное причастие прошедпіего времени есть одна 
из форм глагола, то глагол нестй следует считать имею- 
щим подвижное ударение: ср. несу, несёіиь, несёт, не- 
сём, несёте, несут; нёс, несла, неслб, несла, но нёс- 
ший, нёсшая и т. д. Если же принять действительное 
причастие прошедшего времени за другое слово, приш- 
лось бы констатировать, что глагол нести имеет непо- 
движное ударение, равно как и действительное причастие 
прош. времени нёсший.

Из предыдущего изложения мы видели, что некоторые 
существительные, имеющие неподвижное ударение в пре- 
делах одного из чисел (единственного или множественного) 
имеют подвижное ударение в пределах обоих чисел: ср. 
селб, села, селу, селбм, в селё и сёла, сёл, сёлам, 
сёлами, в сёлах; или: мбре, мбря, мбрю, мбрем, в мбре 
и моря, морёй, морям, морями, в морях.

Кроме подвижного ударения в собственном смысле 
слова, т. е. передвижения ударения с одного слога на 
другой в пределах форм данного слова, которое мы выше 
назвали формообразовательным подвижным ударением, 
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следүет еще иметь в виду подвижное ударение в более 
широком значении —в пределах группы слов, объединен- 
ных живыми -ебычно продуктивными словообразователь- 
ными связями, т. е. передвижение удареиия с одйого слога 
на другой в группе слов, имеющих общии корень (с л о в о- 
образовательное подвижное ударение). К со- 
жалению, этот вопрос совершенно не изучен; поэтому 
ограничимся лишь отдельными иллюстрациями. Например, 
от качественных прилагательных образуются существи- 
тельные отвлеченного значения с суффиксом -ость при 
обязательном ударении на предшествующих слогах вне 
зависимости от места ударения в прилагательных: ту- 
пость, сухость, старость, глупость (ср. тупдй, моло- 
ддй и старый, глупый)'. От качественных прилагательных 
образуются также существительные отвлеченного значения

■ с суффиксом -ота с ударением на флексии, также вне за- 
висимости от места ударения в прилагательных: слепдта, 
глухота, доброта, краснота, чистота (ср. слепдй, глу- 
хдй и ддбрый, красный, чйстый)1 2. Отыменные образов'ания 
названий лиц с суффиксом -ист всегда имеют ударение 
на суффиксе. Ср.: дчерк — очеркйст, баян — баянйст, 
Пушкин—.пуиікинйст, Тургёнев — тургеневйст. В про- 
тивоположность приведенным случаям названия лиц с суф- 
фиксом -тель, образованные от глаголов, сохраняют 
ударение этих глаголов (в связи с этим суффикс -тель 
оказывается всегда безударным): хранйть — хранйтель, 
водйть — водйтель, читать — читатель, воспитать — 
воспитатель, сёять — сёятель.

1 Слово злость не опровергает данного утверждения, так как 
наличие ударения на суффиксальном гласном в нем вынужденное, 
обусловленное тем, что основа не образует слога.

2 В некоторых случаях имеется тенденция использовать различие 
в месте уд-арения образований с этим суффиксом для различения раз- 
ңых значений: ср. мокрота (сырость) и мокрбта (слизистое выде- 
ление). Ср. также острота. (отвлеченное существительное от бстрыіі) 
и острбта (остроумное высказывание).

От глаголов могут образоваться при помощи суффикса 
-ние (-ение, -ание) существительные со значением от- 
влеченного действия, причем в последних также сохра- 
няется ударение, свойственное большей части глаголов 
(в форме инфинитива), от которых они образованы: ср. 
голосовать — голосование, переодевать(ся) — переодева- 
ние, узнавать—узнавание, но думать— думание, дё- 
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лать— дёлание, бёгать — бёганае, прочитывать — про- 
чйтывание, задёргивать —задёргивание, задёрживать — 
задёрживание, толковать — толкование, рисовать — 
рисование, завоевать — завоевание, писать — писание, 
рёзать — рёзание, призвать — призвание. От глаголов 
1-го спряжения с постоянным ударением на личных окон- 
чаниях (типа нестй — несу, несёшь и т. д.; печь — пеку, 
печёиіь и т. д.) образуются существительные на -ение 
(с ударением на суффиксальном е): нестй — несёние, вез- 
иій — везёние, плестй — плетёние, прясть — прядёние, 
печь—печёние, сечь—сечёние; образования от глаголов 
типа горёть — горю, горйшь и т. д. и сидёть — сижу, 
сидйшь сохраняют ударение инфинитива: горёние, сидёние. 
Однако существительные на -ение от глаголов на -ить, 
вне зависимости от места ударения в них, как правило, 
имеют ударение на суффиксальном е: ср. усьіпйть — 
усыплёние, обновйть — обновлёние, водйть — вождёние, 
носйть — ношёние, укрепйть —укреплёние, упустйть — 
упущёние и оставить — оставлёние, ослабить — ослаб- 
лёние, представить — представлёние, избавить — избав- 
лёние. Таким образом, от этой последней группы глаголов 
образование сущесгвительных на -ение происходиг при 
переносе ударения на суффиксальное е ‘.

Уменыпительно-ласкательные существительные жен- 
ского рода на -а с суффиксом -к- имеют ударение на 
основе вне зависимости от места ударения у существитель- 
ных, от которых они образованы, т. е. образуются с пере- 
носом ударения на основу: ср. трава — травка, тропа — 
трбпка, труба — трубка, река—рёчка, рука — ручка, 
строка — стрбчка, дуга — дужка и корбва — корбвка, 
канава — канавка, берёза — берёзка, птйца — птйчка, 
сука — сучка. Уменыпительно-ласкательные суіцествитель- 
ные мужского рода с суффиксом -ик- не имеют ударения 
на суффиксе вне зависимости от места ударения у суще- 
ствительных, от которых они образованы: ср. топбр, то- 
пора — топбрик; стбл, стола — стблик; кот, кота — 
кбтик и арбуз, арбуза — арбузик; дом, дбма — дбмик; 
год, гбда — гбдик.

1 Впрочем, в отдельных случаях этого переноса может не быть: 
ср. обеспёчить — обеспёчение. Ср. также мыслить — мыиілёние (по 
общему правилу) при возможном мышление, обнаружить — обнару- 
жение при возможном (но с нашей точки зрения не орфоэпическом) 
обнаружёние.
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Существительные с уменыпительно-ласкательным зна- 
чением на -ьиико от имен существительных среднего 
рода на -о имеют ударение на основе вне зависимости 
от места ударения непроизводного слова, т. е. с перено- 
сом ударения на основу, если у непроизводного слова оно 
на окончании. Ср. горло — горлышко и ведро — вёдрышко, 
пятно — пятнышко, стекло — стёклышко, зернб — зёрныш- 
ко, ядрб — ядрышко, гнездб — гнёздышко и др. Сущест- 
вительные со значением пренебрежительности на -ёнка 
(-онка) от имен существительных женского рода имеют 
ударение на суффиксальном гласном вне зависимости от 
места ударения в непроизводном слове, от которого они 
образованы, т. е. с переносом ударения на суффиксаль- 
ный гласный, если у непроизводного слова оно на основе: 
ср. изба — избёнка, душа — душбнка, борода — бородёнка 
и клйча — клячбнка, старуха — старушбнка, корбва — ко- 
ровёнка, баба — бабёнка, бумага — бумажбнка, лбшадь — 
лошадёнка. Точно так же на суффиксальном гласном (точ- 
нее — на первом гласном суффикса) имеют ударение суще- 
ствительные с суффиксом -ёнок (-онок), обозначающие 
детёнышей, вне зависимости от места ударения тех слов, 
от которых они образованы: ср. тигр, тйгра — тйгры и 
тигрёнок; кот, кота — коты и котёнок; другие примеры: 
гусёнок, медвежбнок, верблюжбнок, галчбнок, мышбнок и 
орлёнок, козлёнок.

Относительные прилагательные с суффиксом -ан- от 
имен существительных муж. и жен. рода, обозначающих 
животных, имеют ударение на суффиксальном гласном 
вне зависимости от места ударения в непроизвбдных сло- 
вах, т. е. с переносом ударения на суффиксальный глас- 
ный, если ударение в непроизводном слове падает на ос- 
нову. Ср. воробёй, воробья — воробьйный, соловёй, со- 
ловьй — соловьйный, грач, грача, грачй — грачйный, козёл, 
козла — козлйный, сова, совы, сбвы — совйный и гблубь, 
гблубя, гблуби — голубйный, крыса, крысы — крысйный, 
мышь, мыши — мышйный, ястреб, ястреба — ястребйный, 
пёрепел, пёрепела — перепелйный. Напротив, относитель- 
ные прилагательные с суффиксом -ов- (-ев-) отражают 
место ударения непроизводных слов, от которых они об- 
разованы. Они имеют ударение на основе, если непро- 
изводное слово имеет неподвижное ударение на основе: 
берёза — берёзовый, осйна — осйновый, абрикбс — абрикб- 
совый, апельсйн — апельсйновый, брбнза — брбнзовый, 
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гипс — гйпсовый; на суффиксальном гласном, если непроиз- 
водное слово в единственном числе имеет неподвижное 
ударение на окончании: ср. двор, двора—дворовый, стол, 
стола — столовый, ковёр, ковра — ковровый, бобёр, бобра— 
бобрбвый, еж, ежа — ежбвый; на окончании, если непро- 
изводное слово имеет подвижное ударение на основе в 
един. числе, кроме предложного падежа, где возможно 
ударение на окончании, и с ударением на окончании в 
предложном падеже един. числа и в формах множ. числа. 
Ср. бёрег, бёрега, на берегу — береговой, бой, ббя, бой — 
боевбй, жир, жйра, в жиру — жировбй, а также боковбй, 
бытовбй, войсковбй, годовбй, луговбй, краевбй, меховбй, 
верховбй, полевбй, деловбй1.

1 Отметим, что от указанной закономерности имеются исключе- 
ния, объясняющиеся наличием колебаний в месте ударения непроиз- 
водных слов в русском языке, в особеиности по диалектам. Ср. виш- 
ня, но вишнёвый, мёд, мёда, но медбвый, дуб, дуба, дубьі, но дубо- 
вый и др.

Приведенные иллюстрацйи показывают, что слово- 
образовательное подвижное ударение, т. е. изменение 
места ударения при словообразовании, представляет собой 
в русском языке дополнительное средство при образова- 
нии новых слов от имеющихся, сопровождающее основ- 
ное средство — суффиксацию и префиксацию. Таким об- 
разом, разные слова одной словообразовательной группы, 
отличающиеся друг от друга разными аффиксами (например, 
разными суффиксами), могут в то же время отличаться друг 
от друга местом ударения: ср. лдшадь — лошадка — лоіиа- 
дёнка; глухбй — глухость — глухота. Хотя словообразо- 
вательное подвижное ударение является лишь дополнитель- 
ным средством приобразовании слов, оноимеет большое зна- 
чение в живой звучащей речи. Однако словообразовательное 
подвижное ударение (в отличие от формообразовательного 
подвижного ударения, уже давно изучающегося) еще не 
было предметом специального научного изучения. Между 
тем его изучение весьма важно как в практическом, так 
и в теоретическом отношении.

11. УДАРЕНІІЕ И ЗВУК0В0Е ОФОРМЛЕНИЕ СЛОВА

Мы видели, что ударение как по 'характеру своего 
выделения, так и по своей функции весьма различно в 
разных языках. Однако оно всегда служит важным фоно-
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логическим средством, являясь одним из признаков такого 
отрезка звучаіцей речи, которое принимается за отдельное 
слово (каждому самостоятельному слову обычно соответ- 
ствует одно ударение). .

В особенности велика роль ударения как фонологиче- 
ского средства, когда оно является разноместным и под- 
вижным, как в русском языке. При разноместности ударения 
последнее является не только признаком слова, но и ин- 
дивидуальным признаком слова, т. е. признаком данного 
слова в' отличие от другого — иными словами, средством 
различения звуковых оболочек разных слов (ср. мука и 
му/га). Таким образом, функция разноместного ударения 
всецело относится к сфере лексикологии. При словообра- 
зовательном подвижном ударении последнее является как 
индивидуальным признаком данного слова — и тем самым 
относится к сфере лексикологии,— так и признаком дан- 
ного типа образования одних слов от других, т. е. одно- 
временно относится и к сфере словообразования. Формо- 
образовательное подвижное ударение делает ударение 
признаком данного слова в его данной грамматической 
форме, т. е. индивидуальным признаком данной словоформы. 
ГІри регулярности передвижений места ударения в разных 
формах данного грамматического типа слов формообразо- 
вательное подвижное ударение могло бы стать принадлежно- 
стью соответствующей парадигмы. Однако, как это было 
показано в предшествующем изложении, передвижение 
ударения при формообразовании в современном русском 
языке нерегулярно — оно нередко имеется в одних словах 
и отсутствует в других, грамматически однородных с пер- 
выми. Это означает, что формообразовательное подвижное 
ударение, хотя оно и является определенным, дополнитель- 
ным грамматическим средством, относится не к сфере 
грамматики в собственном смысле слова, а к грамматиче- 
скому оформлению данного слова, т. е. по существу к 
сфере лексики в ее грамматическом аспекте.

Гіри всем различии функций ударения последнее всегда 
является средством различения звуковой оболочки слов и 
форм, т. е. играет роль, аналогичную роли фонем.

Анализ звукового состава разных слов и форм при- 
водит к выводу о том, что ударение выходит за пределы 
того последовательного, „линейного” членения их звуко- 
вой оболочки, при когором выделяются кратчайшие зву- 
ковые единицы языка, служащие фонемами. Ударение 
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как бы находится над этим членением, определяя своим 
местом самый звуковой облик данного слова или формы 
(в особенности в области гласных). Наличие или отсуг- 
ствие ударения в русском языке не являегся признаком 
слоговой фонемы (гласной), но представляет собой непо- 
средственно признак слова, а при формообразовательной 
подвижности ударения —■ признак данного слова в его дан- 
ной форме.

Это доказывается тем, что два слова (или две формы 
одного слова), различающиеся местом ударения, при по- 
следовательном, „линейном" членении на кратчайшие зву- 
ковые единицы — фонемы — оказываются всегда отличаю- 
щимися друг от друга не одним, а двумя признаками. 
Ср., например, слова муку и муку: их звуковые оболочки 
отличаются друг от друга не только ударностью пер- 
вого [у] в первом слове и его безударностью во втором, 
но также обязателыю и безударностыо второго [у] в пер- 
вом слове и его ударностью во втором.

Это показано в следующей таблице последовательного 
членения разбираемых слов на кратчайшие звуковые еди- 
ницы:

м У к У
м У к У

Это значит, что ударное и безударное [у] не могут 
встречаться в одной и той же тожественной позиции. 
Поэтому ударное и безударное [у] не могут быть един- 
ственным различителем звуковых оболочек слов и форм. 
Отсюда следует, что слова [муку] и [муку] состоят из 
определенного ряда кратчайших звуковых единиц плюс 
ударение на 1-м или 2-м слоге: (м -]- у -]- к -]- у) -|- ударе- 
ние на 1-м слоге (муку) и (м -]- у -|- к -]- у) -|- ударение на 
2-м слоге (муку).

Таким образом, ударение является средством разли- 
чения звуковых оболочек слов и форм, выходящим за 
пределы членения их на фонемы. Поэтому звуковые обо- 
лочки таких слов, как [муку] и [муку], противопоставлены 
друг другу целиком, в то время как в сдучае типа [муку] 
и [маку] или [муку] и [мука] они противопоставлены друг 
другу лишь фонемами [у] и [а], точно так же как звуко- 
вые оболочки слов [муку] и [луку] противопоставлены 
друг другу лишь фонемами [м] и [л].
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Таким образом, ударение представляет собой сложное 
явление, имеюЛее существенное значение для разных сто- 
рон структуры языка. Мы видели, что при разноместности 
іі подвижности ударения место его в данном слове или 
данной грамматической форме относится к области лекси- 
ки, словообразования и частью грамматики. Однако са- 
мы'й характер ударения, средства его выделения отно- 
сятся к фонетике, так же как относится к фонетике и 
роль ударения как фактора, определяюіцего собой в зна- 
чительной мере звуковой облик данного слова или дан- 
ной формы этого слова, в особенности в области вока- 
лизма.

Ударение в русском языке выполняет важную роль, 
организуя звуковую оболочку слова в некое законченное 
единство.

Известно, что в русском языке только под ударением 
гласный произносится наиболее определенно и со всеми 
ему присущими свойствами. Вне ударения он подвер- 
гается значительным изменениям. Отношение к ударению 
определяет качество безударных гласных, всегда в рус- 
ском языке в той или иной мере подвергающихся редук- 
ции, сокращению, а во многих случаях также изменению 
в своем качестве. Так, например, в одной и той же кор- 
невой морфеме дом под ударением звучит [о] ([дом]), в 
1-м предударном слоге звучит [а] ([дама], [дамбф]), в за- 
ударном слоге звучит [ъ] ([надъм]). Точно так же в од- 
ной и той же корневой морфеме пять под ударением 
произносится [а], в 1-м предударном слоге — [ие]> в за" 
ударном слоге — [ь]: [п’ат’], [п’иет’й], [нап’ьт’]. Аналогич- 
ное явление можно наблюдать и в других, не корневых 
морфемах. Например, флексия -ом под ударением звучит 
[ом], а в заударном слоге как [ъм]; ср. [сталбм], [д’ёлъм]; 
флексия -ам под ударением звучит как [ам], а в заудар- 
ном слоге как [ъм]: ср. [пъд’иелам], [пас’6лъм]; флексия 
-е предложного падежа единственного числа существи- 
тельных женского рода на -а под ударением звучит как 
[е], а в заударном слоге как [ие]: [нъсас’н’ё], [нъб’иер’6з’ие]; 
суффикс -ов под ударением звучит как [ов], а в заудар- 
ном слоге как [ъв]; ср. [сасновъі], [б’иер’озъвъі] и т. д. 
Более подробно соотношения между местом ударения и 
качеством гласных безударных слогов рассмотрены в книге 
Р. И. Аванесова „Фонетика современного русского лите- 
ратурного языка" (изд. Московского университета, 1956).
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12. БЕЗУДАРНЫЕ II СЛАБОУДАРЯЕМЫЕ СЛОВА

Ббльшая часть служебных слов и частиц, как уже 
было отмечено, не имеет на себе ударения. Одни из них 
(предлоги и союзы) являются проклитиками, т. е. пред- 
ударными словами (например, на дорбге — [нъдарбг’ие]), 
другие — энклитиками, т. е. послеударными словами (на- 
пример, я-то знаю — [іатъ]).

Проклитиками обычно являются односложные предлоги 
и союзы, которые примыкают к следующему за ними 
самостоятельному слову. Например, на горё ([нъгар’ё]), 
от брата ([адбратъ]), при дворё ([пр’идвар’ё]), ко мнё 
([камн’ё]), со мнбй ([самнбі]), во мнё ([вамн’ё]), под 
окнбм ([пъдакнбм]); ни я, ни брат; и я, и сестра; ска- 
зали, что сестра приёхала ([штъс’иестра]).

Односложные частицы являются энклитиками, напри- 
мер: скажй-қа ([скажьікъ]), ктб-то ([ктбтъ]), я же гово- 
рйл ([]ажыэ]), онй ведь придут ([ан’йв’ьт’]), придут ли 
онй ([пр’идУтл’и]).

Некоторые односложные предлоги с определенными 
существительными нередко принимают (или могут при- 
нимать) на себя ударение, и тогда следующее за ними 
самостоятельное слово оказывается безударным, так что 
и в этом случае предлог вместе со следующим за ним 
самостоятельным словом имеет одно ударение. Чаще всего 
ударение принимают на себя предлоги на, за, под, по, 
а также из, без. Приведем несколько наиболее употре- 
бительных примеров:

на: на воду, на гору, на ногу, на руку, на спину, на 
зиму, на душу, на стену, на голову, на сторону;

на берег, на вечер, на год, на дом, на море, на нос, 
на пол, на поле, на ухо, на день, на ночь; зуб на зуб;

на два, на три, на пять, на шесть, на семь, на во- 
семь, на девять, на десять, на сорок, на сто, на двое, на 
трое; однако при сочетании двух числительных со значе- 
нием приблизительности (например, два-три, сорок-пять- 
десят), а также при соединении числительных с помощью 
союза или ударение на предлог не переносигся: ср. на 
два-трй дня, на пять-шёсть мёсяцев, на сброк-пятьдесят 
рублёй, на двбе-трбе суток; на дёвять или дёсять дней, 
на два или трй часа;

за: за воду, за ногу, за голову, за руку, за спину, за 
зиму, за душу, за ноги, за руки, за спины, за волосы;
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зз нос, за год, зз город, зз ворот, зз ухо, зз уши, 
33 НОЧЬ, 33 ДЦҢЬ, г

зз два, 33’три, зз пять, за шесть, за семь, за восемь, 
за девять’ за десять, за сорок, за сто, за двое, за трое; 
однако при сочетании двух числительных со значением 
приблизительности, а также при соединении числительных 
с помошью союза или ударение на предлог не перено- 
сится: ср. за пять-шёсть мёсяцев, за сёмь-вбсемь днёй, 
за дёсять или пятнадцать рублёй;

под: пбд ноги, пбд руки, пбд гору, пбд нос, пбд со- 
рок, пбд вечёр;

по: пб морю,. пб полю, пб лесу, пб полу, пб носу, пб 
уху; пб два, пб три, пб сто, пб двое, пб трое; при соче- 
тании числительных пять, шесть, семь, восемь, девять, 
десять, сорок с предлогом по ударение не переносится 
на предлог: ср. по пять дней, по шёсть рублей, по дёвять 
часов, по сброк копеек. Оно не переносится на предлог 
также при сочетании числительных два, три, сто, двое, 
трое с другими числительными со значением приблизи- 
тельности: ср. пб две и по двё-трй копёйки; пб три часа 
и по трй-четыре часа, пб двое суток и по двбе-трбе суток; 
ударение не переносится на предлог по также при соединении 
этих числительных с помощью союза ила: по трй или че- 
тыре недели;

из: йз лесу, йз дому, йз носу, йз виду;
без: бёз вести, бёз четверти, бёз году недёля;
от: час 6т часу, год бт году.
Двусложные предлоги различны в отношении наличия 

или отсутствия у них побочного ударения. Одни из них 
всегда безударны. Таковы сложные предлоги (из-за, из- 
под) и предлоги с беглым о, вместе с последним двуслож- 
ные (подо, надо, обо, ото, изо) или трехсложные (передо). 
Например: „из-за лёса“ [изал’ёсъ], „из-под стола“ [испът- 
стала], „подо мнбй“ [пъдамнбі], „надо мнбй“ [нъдамнбі], 
„обо мнё“ [абамн’ё], „обо всёх“ [абафс’ёх], „изо всёх“ 
[изафс’ёх], „ото всёх“ [атавс’ёх].

Другие двусложные предлоги, а также предлоги трех- 
сложные могут иметь ударение, но могут также быть 
безударными. Ударение у них бывает более слабое, чем 
у самостоятельных слов. Такое ударение называется сла- 
бым, или побочным, а соответствующие слова — слабо- 
ударяемыми. Побочное ударение обозначим знаком гра- 
виса (') в отличие от основного ударения, обозначаемого 



нами знаком акута ('). Например: „перед отхбдом" и (реже) 
„пёред отхбдом" (произносится [п’ьр’ьдатхбдъм] и [п’ёр’ь- 
татхбдъм]); „между городами“ и „мёжду городами" (произ- 
носится [м’ьждугърадам’и] и [мёжду гърадами]); „через 
окнб“ и „чёрез окнб“ (произносится [ч’ьр’ьзакнб] и [ч’ёр’ьс 
акнб]). Некоторые двусложные и многосложные предлоги 
всегда имеют побочное ударение; таков, например, предлог 
кроме („никтб, крбме тебя, этого не сдёлает"), а также 
двусложные и трехсложные предлоги, происходящие из 
наречий: „скажу пбсле урбка"; „бёгали кругбм дома“; 
„ёхали мймо дерёвни"; „сидёли бколо дбма“; „столпй- 
лись вокруг учйтеля"; „остановйлись напрбгив избы“; 
„стал поперёк дорбги".

Эти слова в качестве предлогов имеют ударение, по 
своей полновесности близкое к ударению самостоятель- 
ных слов. Однако в этом своем качестве они не являются 
обычно носителями тактового или фразового ударения 
(см. вышеприведенные примеры). Напротив, те же слова, 
употребленные как наречия, могут быть носителями такого 
ударения. Ср. „скажу пбсле“, „прошлй мймо“, „живёт 
бколо“ (т. е. близко), „осмотрёлся кругдм“, „живёт на- 
прбтив“, „режь поперёк*.

Побочное ударение обычно имеет односложный пред- 
лог сквозь: „сквдзь облака" (произносится [сквбс’аблака]), 
„сквбзббблако", „сквдзь лёс“ (произносится [сквбс’бблъкъ], 
[сквбс’ л’ёс]).

Односложные союзы, как уже было отмечено, обычно 
не имеют ударения. Ср.: нё было ни дождя, ни снёга; щи 
да каша (произносится [ш’и дъкашъ]), знаю, да не скажу 
(произносится [знаіу дън’искажу]). Односложный союз но 
обычно не имеет, видимо, ударения, хотя и сохраняет 
в произношении гласный [о]: сблнце зашлб, но былб еше 
светлб (произносится [нобылъ]), было еще рано, но со- 
ловьй уже запёли (произносится [носълав’]й]). Повторяю- 
щийся союз то — то также сохраняет в произношении 
гласный [о] и, видимо, всегда имеет на себе ударение: 
мы хбдим в лес тб за грибами, тб за ягодами (произно- 
сится [тб зъгр’ибам’и_тб за]агъдъм’и]); тб дбждь, тб снёг 
(произносится [тб дбш’ тб с’н’ёк]); то приходит, то ухо- 
дит (произносится [тб пр’ихбд’ит тб уход’ит]). Имеет 
ударение также повторяющийся союз не то — не то: не 
то дождь, не то снег (произносится [ниет6 дош’ ниетб 
с’н’ёк]).
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Двусложные (и тем более трехсложные) союзы обычно 
имеют удареңңе, хотя и более слабое, чем нормальное 
словесное ударение самостоятельного слова. Не имеет уда- 
рения лишь союз коли: коли знаешь, скажи (произносится 
[къл’изнаиш]). Примеры на другие союзы: хотя лошади 
скакали быстро, но всё же мы опоздали к пбезду (произ- 
носится [хат’й лбшъд’и]), когда узнаю, скажу (произно- 
сится [кагда узнгцу]), ухожу, потому что обеіцал (произ- 
носится [пътамуштъ аб’еш’ал]), ёсли можно, узнайте 
(произносигся [іёс’ли мбжнъ]), приятно жйть в такбй де- 
рёвне, как ваша (произносится [как вашъ]), сказал, будто 
придёт (произносится [буттъпр’ид’6т]), ласкался, слбвно 
эебёнок (произносится [слбвнъ р’иеб’6нък]), едвй стало 
эассветать, мы вышли в путь (произносится [іиедва сталъ 
)ъс’в’иетат’]), рйз обещали, надо сделать (произносится 
рйс абиеш’ал’и]).

Союз чтобы в отличие от сочетания местоимения 
что с частицей бы (что бы), ударения не имеет, всегда 
являясь проклитикой: сочетание „сказал, чтобы пришлй“ 
произносится: [сказал штъбыпр’ишл’й]. Ср. с этим произ- 
ношение сочетания что бы в фразе „дам тебе всё, что 
бы ты ни просйл": [дам т’иеб’ё фс’о | што бы ты н’ипрас’йл].

Безударен также односложный союз что в отличие 
от местоимения что. При этом надо заметить, что союз 
что в 1-м предударном слоге, как и в других предудар- 
ных слогах, произносится с гласным [ъ] (в книжном про- 
изношении возможно [о]), но никогда не произносится 
с гласным [а], который нормально выступает вместо о 
в этом положении; во фразе: „я не знал, что брат при- 
едет“ (произносится [чтъбрат] или [штобрат]). Ср. произ- 
ношение местоимения что-. „я не знал, что им сказать" 
([штбим]).

Относительные слова, указывающие в придаточном 
предложении на один из членов главного, всегда имеют 
побочное, ослабленное ударение. Ср.: „я встрётил друга, 
котдрого не вйдел много лёт“ (произносится [каторъвъ 
н’иев’йд’ьл]); „мы остановйлись у невзрачного домика, ка- 
кйх много в нашей сторонё" (произносится [какйх многъ]); 
„лёс, откуда мы вышли, был полон аромата распускаю- 
щейся зёлени" (произносится [аткудъ мы вышл’и]); „де- 
рёвня, гдё жила моя мать, была располбжена среди леса“ 
[гд’ё жыла]); „болбто, куда заёхали охотники, бьіло пблно 
дйчью“ (произносится [кудй за]ёхъл’и]); „в дбме, чтд вид-
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нёется вдалй, нахбднтся шкбла ' (произносится [штд в’ид’нё- 
итцъ]). Те же слова в функции вопросительных местоимений 
и местоименных слов всегда имеют нормальное словесное 
ударение, при этом в вопросительных конструкциях они 
вместе с тем являются носителями фразового ударения. * 
Ср. в вопросительных конструкциях: Котбрый час? 
Какде тебё дёло до этого? Откуда вы приёхали? 
Гдё это вы пропадали? (произносится [гд’ёьтъ]). Куда 
залетёл мяч? Чтд там показалось вдалй? (Слово 
имеющее фразовое ударение, выделено жирным шрифтом.) 
Ср. в так называемом косвенном вопросе: я не знаю, 
котдрыіі час, мы не решііли, какую кнйгу взять; һ 
узнал, откуда он рбдом: здесь слова который, какую, 
откуда не носят на себе фразового ударения.

Таким образом, вопросительные местоимения (не в зна- 
чении относительных слов) имеют нормальное ударение 
самостоятельного слова (и могут в определенных конструк- 
циях быть даже носителями фразового ударения). Другие 
местоимения, если на них не падает фразовое ударение, 
обычно имеют ослабленное побочное ударение. Например: 
„на вокзале меня встрётили товарищи"; „у егд сестрьі 
мнбго кнйг“; „моёй сестрё дёсять лёт“; „этдго чело- 
вёка я раныпе не вйдел"; „её братья раббтают на за- 
вбде“ (произносится [іиіб брат’іъ]); „мы подъёхали к тому 
дбму“.

Некоторые местоимения в живой речи могут быть и 
безударными (обычно — энклитиками): „кто это сдёлал" 
([ктоьтъ]), „куда это он ушёл“ ([кудаьтъ]), „чего это он 
не приходит" ([ч’иевоьтъ]) \ „куда вы бежйте“ ([кудавы]), 
„гдё он сейчас“ ([гдёон]).

Слабоударяемыми часто являются простые числитель- 
ные в сочетании с существительными: „пять рублёй", 
„без пятй пять“, „с десятыо рублями", „двё недёли“, 
„трй минуты“ (если числительное не употреблено с пред- 
логом, перетягивающим на себя ударение; ср.: „на пять 
рублёй", „за три недёли“).

Слабоударяемой является связка бьіть („вёчер был

1 Именно в связи с энклитичностью слова это в подобного рода 
случаях образовались просторечные формы [хтбітъ], [штддтъ], [гдёітъ] 
и т. д., получившие более широкие синтаксические функции, чем со- 
ответствующие формы литературного языка: [ктбьтъ], [штбьтъ], 
[гдёьтъ].
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г^хбй и тёплый", „утро было морбзное"), а также глагол 
гпіагпь в связочном употреблении („брат стал учйтелем”). 

Слабоударяемыми, а в некогорых случаях и безудар- 
ными являются некоторые из слов с различного рода мо- 
нальными значениями. Огметим некоторые из них. Так, 
безударным является слово было в определенном синта- 
ксическом употреблепии (придавая значение прерванности 
или несоверщения действия, выраженного глаголом-сказуе- 
мым): пошёл было вчера в теётр...», пОН собирался
было уёхать...“. Произносится: [пашбл былъ] или даже 
Гпашолбълъ].

Слово бьівало в определенном синтаксическом употреб- 
лении (придавая значение неоднократно совершавшегося в 
прошлом, повторявшегося действия, выраженного глаго- 
лом-сказуемым) в силу своего большого объема не бы- 
вает лишено ударения, но имеет ударение побочное, более 
слабое, чем нор.мальное словесное ударение. Ср.: „придёт 
бьівало ко мнё и говорйт“.

Слабоударяемыми обычно являются некоторые из так 
называемых вводныхслов. Ср.: „Она, стало бьіть, хбчет 
поступйть в институт?" Некоторые часто употребитель- 
ные вводные слова могут быть и безударными, например: 
так сказать, говорит, что ведет к изменению их зву- 
кового облика в связи с редукцией гласных: Гтъкскъзът’ ], 
[гъвър’ит], [гр’ит].

Безударным часто бывает слово брат, употребленное 
в качестве обращения (но не в обычном своем лексиче- 
ском значении, а расширенном). Ср.; „Ты, брат, не заго- 
варивай мнё зубы“ (произносится [тйі брът]).

Таким образом, кроме слов, имеюіцих нормальное сло- 
весное ударение, и слов безударных, выделяется еще 
третья кагегория слов слабоударяемых или могұщих 
быть слабоударяемыми во фразе. Нормальное словесное 
ударение имеют самостоятельные слова, безударпыми 
могут быть прежде всего слова служебные и частицы; 
однако те из них, которые велики по объёму, много- 
сложны, могут иметь побочное ударение, т. е. быть сла- 
боударяемыми. Чаще же всего слабоударяемыми являются 
слова, образующие как бы промежуточную группу между 
категориями самостоятельных слов и служебных. Именно 
таковы предлоги-наречия, многие местоимения. Близки к 
ним также числительные в определенном сингаксическОхМ 
употреблении.
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13. СЛОВА С ПОБОЧНЫМ УДАРЕНПЕМ

Выше уже было отмечено, что нормально каждое само- 
стоятельное слово имеет ударение, и притом одно. Однако 
имеются слова, обычно многосложные, большие по объемү 
а также сложные по составу, которые имеют (или хотя бы 
могут иметь) два ударения — наряду с основным, обыч- 
ным, словесным ударением, второе — побочное, более сла- 
бое. Сюда относятся чаще всего некоторые из сложных 
слов, т. е. слов, образованных путем сложения двух основ 
которые в составе сложного слова становятся одной слож- 
ной основой. Ср., например, самолётостроёние, чёрно- 
сморддиновое (варенье). Сюда относятся также' слова с 
некоторыми префиксами иноязычного происхождения (на- 
пример, супероблджка, кднтршансы), а также некоторые 
сложносокращенные слова (например, Мдсутйль) и др. 
Вопрос о побочном, втором ударении слова совершенно не 
изучен. Поэтому ниже мы ограничимся лишь несколькими 
предварительными замечаниями.

Заметим прежде всего, что при наличии в основе двух 
ударений побочное обычно бывает первым (ближе к началу 
слова), а основное вторым (ближе к концу слова); ср. уда- 
рения в слове дальневостдчный.

Сложные слова, общенародные по своему значению, 
в особенности с неболыпой по объему первой основой и 
ударением на начальном слоге второй основы, побочного 
ударения не имеют. Ср. водовдз — [въдавбс], водокачка — 
[въдакачкъ], парохдд — [пърахбт], паровдз — [пъравбс], 
садовдд — [съдавбт], волкодав — [вълкадаф], маслобдй- 
ня— [мъслаббін’ъ], крупорушка-—[крупарушкъ], коне- 
вддство — [кън’иевбцствъ], пылесдс — [пыл’иесбс] и т. д. 
Обычно отсутствует побочное ударение также в сложных 
словах общенародного значения, не полностью удовлетво- 
ряющих сформулированным требованиям; ср. землетрясё- 
ние, водопровдд (ударение на втором слоге второй основы), 
произносятся: [з’ьмл’ьтр’иес’ён’иіь], [въдъправбт]; собако- 
вддство (первая основа двусложная), произносится: [събъ- 
кавбцствъ].

Некоторые группы сложных слов не имеют второго, 
побочного ударения. Так, например, обычно не имеют по- 
бочного ударения сложные слова, имеющие в первой части 
бело-, благо-, велико-, водо-, голово-, дально-, едино-,
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земле-, зло-, золото-, много-, мягко-, ново-, 
Звпп^’ само-, У!лабо-, слово-, черно.
П° бело-: белокрбвие, белолйцый, белогвардёец, белоби- 

Л&™благо-: благодарный, благодарйть, благодушие, благо- 
чяұчііый, благонравный, благоустрбйство и т. д.;

велако-: великодержйвный, великорусский, великодуш- 
ный великосвётский;

водо-: водокачка, водомёр, водонапбрный, водоотлйв, 
водопбй, водостбк, водоспуск и т. д.;

голово-: головокружёние, головолбмный, головомбйка, 
головотйпство; о а и

дально-: дальноббиныи, дальнозоркии, дальномер;
едано-: единоббрство, единовластный, единоврёменный, 

единогласно, единодушие, единолйчный и т. д.;
зверо-: зверолбв, зверовбдство, зверобби;
земле-: землевладёние, земледёлец, землекбп, земле- 

мёр, землепашец, землепбльзование и т. д.
'зло-: злопамятный, злокачественный, злонамёренный, 

злодеяние, злопыхатель;
золото-; золотоискатель, золотонбсный, золотопромыш- 

ленник, золотошвёйный;
много-: многовбдный, многовековбй, многоголбсый, 

многодётный, многожёнство, многолётний, многолюдный, 
многосйльный, многотысячный, многоуважаемый и т. д.;

мягко-: мягкотёлый, мягкосердёчный;
ново-: новобрачный, новогбдний, новозавётный, ново- 

рождённый, новосёл, новострбйка;
полу-: полугодйчный, полугодовалый, полугодовбй, 

полуживбй, полузабытьё, полукруг, полукустарный, полу- 
бстров, полупустыня и т. д.;

само-: самоанализ, самобичевание, самовластный, само- 
внушёние, самовоспитание, самодовбльный, самозащйта, 
самОкрйтика, самонаблюдёние, самооборбна, самоопределё- 
ние, самоощущёние, самопрялка и т. д.;

слабо-: слабовблие, слабосйлие, слабоумный, слабо- 
характерный;

слово-: словоблудие, словоохбтливый, словоупотреблё- 
ние, словоизменёние, словообразование, словотвбрчество;

черно-: чернозём, чернокнйжие, чернолёсье, черносбте- 
нец, черномазый.

В некоторых случаях при отсутствии побочного ударе- 
ния в ряде сложных слов с данной первой частью в от- 
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дельных словах оно наличествует: ср. звероббй, зверовбд 
зверолбв, звероподббным, но с возможным побочным уда- 
рением звёрофёрма, звёросовхбз. Ср. также водовбз, во- 
допровбд и т. д. (примеры см. выше), но с возможным 
побочным ударением: вддонепроницаемый, вддопонизйте вь- 
ний. Или: старомбдный, стародавний, старовёр и т д " 
но с возможным побочным ударением: старославянский 
старопечатный, старорежймный.

Наличие или отсутствие второго, побочного ударения 
зависит от многих обстоятельств, например, от того яв- 
ляется ли слово широко распространенным или редко'упо- 
требляющимся; относится ли оно к общему языку или к 
сйециальному; является ли оно книжным по своей стили- 
стической окраске или нейтральным (т. е. лишенным особой 
стилистической окраски); от того, насколько четко выде- 
ляются в смысловом отношении отдельные части сложного 
слова и в каких отношениях друг к другу они находятся.

Вообще двух ударений — побочного и основного — можно 
ожидать в сложениях более новых или необычных, книж- 
ных по своему характеру или относящихся к специальному 
языку (науки, техники), а также в сложениях, первая часть 
которых имеет иноязычное происхождение. Приведем не- 
сколько примеров.

Клятвонарушёние, клятвопреступлёние;
йвтоприцёп, йвтопокрышка, йвтопогрузчик, автодрезйна, 

йвтопбезд, автоперевбзки;
йгропропаганда, агротехнйческий, агрокружбк, агропбч- 

венный;
аэросани, йэросёв, аэросинбптик, йэронавигация; 
гальванопластика, гальвйнотёхника, гальваноакустика; 
рйдиопередача, рйдиопередвйжка, рйдиоприёмник, радио- 

слушатель, радиоустанбвка, радиотбчка, рйдиорепортаж, 
рйдиостанция;

фбторепортаж, фбторепортёр, фбтокорреспондёнт, фбто- 
увеличйтель, фбтотелеграмма, фбтоснймок, фбтосйнтез;

хлёбозаготовйтельный, хлёбопроизводящий, хлёбопечё- 
ние, хлёбокопнйтель;

хблодостбйкий, хблодоустбйчивый;
хлйдостбйкий, хлйдокомбинат (но ср. хладнокрбвный с 

одним ударением);
шйхтовладёлец, шахтоподъёмник, шахтостройтель, шйх- 

тоуправлёние;
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шёлкоотдёлрчный, шёлкообрабатывающий, шёлкопря- 
яйльный (ср. шелковбдство с одним ударением);
ди ^лектропередача, Ьлектропахота, Ьлектропила, электро- 
луГ электропрбвод, ёлектропромышленность, электро- 

передача, ^лектропройгрыватель;
энёргосистёма, энёргохозяйство;
цёльнокатанный, цёльносварный, цёльнометаллйческий, 

цёльнолйтый.
Точно так же больше оснований ожидать двух ударе- 

ний в тех случаях, когда в смысловом отношении обе 
части сложения выделяются достаточно четко. ГІоэтому 
обычно произношение: самолётостроёние, танкдвождё- 
ние, тдрфоперегндйный, мордзоустдйчивый, здлоуловй- 
тель, кдконозаготдвка, тёневындсливый. Всегда имеют 
два ударения — побочное и основное — сложные прилага- 
тельные или существительные, обозначающие равноправное 
сочетание двух качеств или двух предметов. Например: 
^бксог«зовы«(„коксовыйигазовый“), лакокрасочный, пйще- 
вкусовдй, спйртовддочный, мясомолдчный, мясорастй- 
тельный, мясошёрстный, чалопёгий, пароводяндй, хлёбо- 
булочный, тдрфоперегндйный; желёзобетдн, сталебе- 
тдн, ямбохорёй.

Однако определенные типы сложных слов, несмотря на 
четкое выделение их основ, имеют только одно ударение. 
Таковы сложные прилагательные со значением качествен- 
ной характеристики частей тела, волосяного покрова и т. д., 
которым обладает предмет (человек, животное, птица). 
Первая часть таких сложений имеет качественное значение, 
вторая указывает на часть тела и т. д.

-глазый: голубоглазый, сероглазый, синеглазый, боль- 
шеглазый, одноглазый;

-окий: чернобкий, светлобкий;
-ухий: длинноухий, тугоухий;
-брдвый: чернобрбвый;
-усый: черноусый, рыжеусый, седоусый;
-борддый: черноборбдый, рыжеборбдый, седоборбдый, 

длинноборбдый;
-волдсый: длинноволбсый, седоволбсый, рыжеволбсый;
-голдвый: длинноголбвый, короткоголбвый, белоголб- 

вый, седоголбвый, большеголбвый;
-лдбый: большелббый, широколббый, толстолббый;
-щёкий: краснощёкий, толстощёкий, розовощёкий;



-ндсый: длиннонбсый, тупонбсый, широконбсый, остро- 
носый, узконбсый;

-іиеий: длинношёий, короткошёий;
-р$кай: длиннор^кий, большерукий, однорукий;
-г$бый: толстогубый, тонкогубый;
-зубый: белозубый, длиннозубый;
-плёчий: широкоплёчий;
-ндгай: длиннонбгий, толстонбгий, коротконбгий;
-кджий: толстокбжий, тонкокбжий, белокбжий, красно- 

кбжий, чернокбжий, желтокбжий;
-лйцый: белолйцый, широколйцый, узколйцый, бледно- 

лйцый;
-грудый: широкогрудый, красногрудый;
-хвдстый: длиннохвбстый, короткохвбстый, широко- 

хвбстый, чернохвбстый;
-крьілый: длиннокрьілый, ширококрьілый, белокрьілый, 

чернокрылый;
-пёрый: краснопёрый, чернопёрый;
-клювый: остроклювый, тупоклювый;
-мдрдый: толстомбрдый, длинномбрдый, тупомбрдый; 
-лапый: длиннолапый, толстолапый;
-иіёрстый: короткошёрстый, длинношёрстый; 
-брюхай: толстобрюхий, белобрюхий;
-пузый: толстопузый;
-задый: толстозадый, широкозадый;
-рджай: краснорбжий;
-грйвый: черногрйвый, белогрйвый;
-кудрый: чернокудрый, златокудрый.

Таким образом, даже при четком выделении частей 
сложного слова второго ударения может и не быть. По- 
этому естественно, что в тех случаях, когда сложение 
основ в слове вообще слабо выделяется или в смысловом 
отношении не выделяется одна из основ, побочного ударе- 
ния не бывает. Ср.: подобострастный, самостоятельный, 
еженедёльный, благодуіиный, равнодуіиный, благодётель, 
злодёй, лихоймство, белобрысый, белокурый, богомбль- 
ный, великолёпный, достовёрный и т. п. Произносится: 
пъдъбастраснъі], [съмъста]ат’ьл’нъі], [іьжыэн’иед’ёл’нъі], 
'блъгадушнъі], [ръвнадушнъі], [блъгад’ёт’ьл’]> [злад’ёі], 
'л’ихаймствъ], [б’ьлабрьісъі] и т. д.

Второго ударения не бывает обычно также в тех слу- 
чаях, когда вторая часть сложения приобретает более
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бстоактное значение и имеет тенденцию превратиться в 
9 чһсЬикс. Такова, например, болыпая часть образований на 

-водство, -водческий, -вед, -ведение, -ведческий, -нос, 
'носец, -носный, -образный, -водный, -подобный. Приведем 
примеры:

-вод: кроликовбд, коневбд, куровбд, овцевбд, свино- 
вбД птицевод, цветовбд, шелковбд, табаковбд, собаковбд 
и ДР->-водство: кролиководство, коневодство, куроводство, 
овцевбдство, свиновбдство, птицевбдство, цветовбдство, 
щелковбдство, табаковбдство, собаковбдство и др.;

-водческий: кроликовбдческий, коневбдческий, куровбд- 
ческий, овцевбдческий, свиновбдческий, птицевбдческий 
и т. Д-

Однако в словах меиее обычных, с многосложным пер- 
вым корнем возможно наличие второго — побочного ударе- 
ния. Ср.: карйкулевбд, каракулевбдство, карйкулевбдческий. 
Произносится: [каракулиевбт] и др. Если бы не было в этом 
слове побочного ударения, на месте буквы а во 2-м и 3-м 
предударных слогах произносился бы [ъ]: [къръкулиевбт]. 
Однако такое произношение не принято в литературном 
языке. Наличие в этом слове после согласного [к] звука [а] 
свидетельствует о том, что здесь мы имеем дело не с 3-м 
предударным слогом, а с 1-м слогом перед слогом с по- 
бочным ударением.

-вёд: краевёд, стиховёд, правовёд, книговёд, искусство- 
вёд, языковёд, музыковёд, славяновёд, болгаровёд, бело- 
русовёд, товаровёд, театровёд, охотовёд, китаевёд и др.;

-вёдение: краевёдение, стиховёдение, правовёдение, 
книговёдение, искусствовёдение, языковёдение, музыковё- 
дение, славяновёдение, болгаровёдение, белорусовёдение, 
товаровёдение, театровёдение, охотовёдение, китаевёдение 
и др.;

-вёдческий: краевёдческий, стиховёдческий, охотовёд- 
ческий, китаевёдческий и др.

В отдельных образованиях с корнем -вед во второй 
части сложного слова (без дальнейшей суффиксации и с 
суффиксами) — менее обычных, с многосложным первым 
корнем возможно наличие второго, побочного ударения 
(в особенности в отчетливом произношении): каракулевёд, 
охдтовёдение, болгаровёд, болгаровёдческий. Ср. обычное 



произношение. [бългърав’ёт] и возможное — при очень от- 
чётливом произношении [българъв’ёт].

-нос: медонбс, каучуконбс, эфиронбс и др.;
-нбсец: орденонбсец, оруженбсец, знаменбсец, копье- • 

нбсец, порфиронбсец и др.;
-нбсный: медонбсный, каучуконбсный, эфиронбсный, 

орденонбсный, порфиронбсный, смертонбсный и др.
Ср. возможное произношение в некоторых менее обще- 

употребительных сложениях: сйхаронбсный.
-образный: шарообразный, грушеобразный, волнообраз- 

ный, клешнеобразный, копьеобразный, саблеобразный, ко- 
пытообразный, кашеобразный, нитеобразный, паукообраз- 
ный, пламеобразный, тестообразный, чешуеобразный и т. д.

Эти образования, имеющие значение „похожий на ...“ 
(на то, что обозначено первым корнем сложения), имеют 
обычно одно ударение. Лишь в редких случаях возможно 
второе, побочное ударение, например в слове пальцеобраз- 
ный наряду с пальцеобразный (произносится [пйл’цъабраз- 
нъі] наряду с [пъл’цъабразнъі]). Или: человёкообразный и 
человекообразный (произносится [чълав’ёкаабразнъі] и 
[ч’ьлъв’ькаабразнъі]). Второе, побочное ударение обяза- 
тельно лишь в исключительных случаях, вроде лепёіико- 
образньій, где самое сложение не является общеупотреби- 
тельным и принятым за пределами специального языка 
(терминологии той или иной отрасли знания).

Образования, не имеющие указанного выше значения и 
включающие в свой состав в качестве первой части место- 
именные корни или корни с качественным значением, всегда 
имеют только одно ударение: ср. однообразный, много- 
образный, старообразный, разнообразный, своеобразный 
и др.

-вадный: шаровйдный, змеевйдный, нитевйдный, чаше- 
вйдный, миловйдный и др.;

■подобный: женоподббный, мужеподббный, змееподбб- 
ный, правдоподббный.

Ср., однако, наличие второго, побочного ударения при 
многосложности первого корня: обезьяноподббный.

Наконец, чем дальше отстоит основное ударение от 
места возможного побочного ударения, тем в большей сте- 
пени можно ожидать двух ударений в слове. Ср.. например, 
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водомёр (с одним ударением) и вддонепроницаемый (с воз- 
можным вторым, побочным ударением), земледёлец (с од- 
ним ударением) и зёмлевладёлец (с возможным вторым, по- 
бочным ударением). Другие примеры: врёмяпрепровождё- 
нне, сйхароварёние, хлопкоочистйтельный, товаропроизво- 
дйтель, фальшйвомонётчик, человёконенавйстник, сахаро- 
варёние.

Во многих случаях наличию побочного ударения рядом 
с основным содействует не одно из указанных условий, а 
два или все. Ср. тдрфоперегндйный, картдфелекопалка, 
засу хоу стдйчивый, аэронавигация; эти слова относятся к 
области специального словаря (сельского хозяйства, авиа- 
ции), обеосновы в них четко выделяются; основное ударение 
отделено от места побочного ударения тремя слогами ‘.

Неодинаково (по отношению к наличию или отсутствию 
побочного ударения) произносятся сложные слова, имею- 
щие в первой своей части основы числительные.

Сложные прилагательные, имеющие в первой части 
трёх- или четьірёх-, произносятся с двумя ударениями — 
основным на второй части и побочным на первой:

ср. трёхгодйчный, трёхдюймбвый, трёхлинёйный, трёх- 
недёльный, трёхчасовбй, трёхвёрстный, трёхклассный, 
трёхлётний, трёхмёсячный, трёхднёвный, трёхтысячный, 
трёхактный, трёхчлённый и др.; четырёхгодйчный, четы- 
рёхлётний, четырёхголбсный, четырёхчасовбй, четырёх- 
днёвный, четырёхклассный, четырёхмёсячный и др. Нали- 
чие в этих случаях побочного ударения очевидно уже из 
произношения гласного [о] после мягкого согласного (пи- 
шется рё).

В других сложных прилагательных подобного образо- 
вания, имеющих в первой части формы числительных 
пяти-, шести-, семи-, девяти-, десяти-, а также восьми-, 
которые сами по себе, отдельно взятые, не имеют ударе- 
ния на ['о) (орфографическое ё), побочного ударения 
обычно не бывает. Ср. пятилётний, семаднёвный, деся- 
тичасовдй и др. Произносится [п’ьт’ил’ёт’н’иі], [с’ьм’и- 
д^ёвнъі], [дьс’ит’ич’ьсавбі]. Наличие или отсутствие по-

1 В слове аэронавигация основное ударение от побочного также 
отделено тремя слогами, так как гласный э, находясь после ударе- 
ния (побочного) не в конечном слоге, сокращается до неслогового 
звука [и], точнее неслогового [е], которые одинаково в русском языке 
принимаются за [і]. ГІроизносится: [аірънъв’игацыіъ]. 
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бочного ударения в этих и подобных случаях мало за- 
метно на слух, потому что как при наличии его, так и 
при отсутствии количественные соотношения между глас- 
ными (т. е. соотношения по степени полноты образования 
гласных) разных слогов (от начального безударного слога 
до слога, носящего основное ударение) остаются прибли- 
зительно одинаковыми. Ср. [п^ил^ётЧГиі] и [п’иет’й- 
л’ёт’н’ий]: в обоих случаях наиболее полным в количест- 
венном отношении является слог [л’е] (имеющий основное 
ударение), менее полным по сравнению с ним слог [т’и] 
(безударный или с побочным ударением) и еще менее пол- 
ный, редуцированный в разной степени первый слог [п’ь] 
(с большей степенью редукции) или [п’ие] (с меныпей 
степенью редукции).

По той же причине мало заметно на слух побочное 
ударение в сложных прилагательных с двух- в первой 
части: ср. двухлётний, двухметрдвый, двухнедёльный, 
двухэтажный и др.

В сложениях с восьми-, которые также обычно не 
имеют побочного ударения, наличие или отсутствие по- 
следнего более заметно: об этом можно судить по качеству 
гласного первого слога: при наличии побочного ударения 
в соответствии с ударным [о] в этом слоге, как первом 
предударном, произносится [а], а при отсутствии его в 
том же слоге, как предударном, но не первом (а втором, 
третьем и т. д.), произносится редуцированный [ъ]. Ср. 
восьмилётний, восьмигранный, восьмиэтажный, восьми- 
рублёвый, восьмичасовбй (произносится [въс’м’ил’ётЧ{’иі] 
[въс’м’ирубл’бвъі] и т. д.) и наряду с этим восьмйлёт- 
ний, восьмйэтажный, восьмйрублёвый, восьмйчасовбй 
(произносится [вас’м’йл’ёт’н’иі], [вас’м’йрубл’6въі] и т. д.).

Сложные прилагательные с числительными от 11 до 19 
(и производные от них) в первой части имеют два ударе- 
ния: побочное на первой части — числительном и основ- 
ное — на второй. Ср. одйннадцатиметрдвый, двенадца- 
тиэтажный, тринадцатирублёвый, четырнадцатиднёв- 
ный, пятнадцатикопёечный, іиестнадцатилитрбвый, 
семнадцатилётний, восемнадцатисантиметрбвый, де- 
вятнадцатилётний. Сложные прилагательные с числи- 
тельным 20, 30 и 40 в первой части имеют побочное уда- 
рение на окончании первой части — на гласном [и] (или [а] 
для сорок) и основное ударение на второй части: двадцатй- 
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копёечный, тридцатйметрдвый, сорокарублёвый, двад- 
цатйминутный, тридцатйднёвный, сорокаднёвный.

Сложные прилагательные со сложными числительными 
50, 60, 70 и 80 в первой части имеют побочное ударение 
на первой части сложных числительных и основное уда- 
рение на второй части сложения. Ср. пятйдесятилёт- 
ний (произносится [п’иет’йд’ьс’ьт’ил’ёт’н’иі]), шестйдеся- 
тирублёвый, семйдесятиметрбвый, восьмйдесятилёт- 
ний. Сложные прилагательные с числительным 90 в первой 
части имеют побочное ударение на числительном и ос- 
новное ударение на второй части сложения. Ср. девянб- 
столётний.

Сложные прилагательные (и производные от них) 
с числительным 100 в первой части также имеют два 
ударения — побочное на первой части (сто) и основное 
на второй части: стдрублёвый, стдпроцёнтный, стдки- 
лометрбвый, стдметрбвый, стдмиллибнный, стдпудб- 
вый. Ср., однако, в случаях с основным ударением на 
первом слоге второй части столётний, столётие (без 
побочного ударения), стдтысячный при возможном сто- 
тысячный, стократный (обычно без побочного ударе- 
ния), но стдустый (с побочным ударением; отметим, 
что последний пример представляет книжное образование).

Числительные 300 и 400, которые в форме трёхсбт, 
четырёхсбт имеют два ударения — основное и побочное, 
сохраняют оба эти ударения в первой части сложных при- 
лагательных. Однако основное ударение в последних па- 
дает на вторую часть образования. Таким образом, в этих 
сложных прилагательных оказывается по три ударения, 
причем основное ударение числительных в форме трёх- 
сбт, четырёхсбт превращается в сложных прилагатель- 
ных в побочное: трёхсдтлётний, четырёхсдттысячный. 
Побочные ударения здесь неодинаковы: первое является 
более ослабленным по сравнению со вторым (основным по 
отношению к первому), второе также является более ос- 
лабленным по- сравнению с третьим — основным ударением 
сложения. Иными словами, здесь имеет место не одноли- 
нейное сочетание трех ударений, а их соединение парами, 
т. е. не по формуле 1-|-2-|-3, а по формуле (14-2)4-3*.

1 Цифрами 1, 2, 3 здесь обозначаются: наиболее ослабленное 
ударение (1), менее ослабленное ударение (2) и основное ударение (3).
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В сложных прилагательных, первая часть которых со- 
стоит из числительных составных (например, 23, 25, 28, 
39, 48, 93, 148, 244 и т. д.), основное ударение, как и 
в других случаях, падает на вторую часть; однако пер- 
вая часть сохраняет все свои ударения, одно из которых 
является побочным по отношению к основному ударению 
(т. е. ударению второй части), будучи в то же время 
наиболее сильным (т. е. как бы основным) в пределах пер- 
вой части сложения: двадцатіітрёхлётний, двадцатй- 
пятіілётний, двадцатйвосьмйднёвный, тридцатйдевятй- 
минутный, сорокавосьмйднёвный, девяндстотрёхсуточ- 
ный, стасорокавосьмйднёвный, двухсдтсорокйчетырёх- 
метрбвый.

С побочным ударением произносятся некоторые слова 
иноязычного происхождения, сложные по своему составу: 
брандмайбр, мётрдотёль, табльдбт, рёйхсканцлер, 
пдстскршітум, пдстфактум, кдльдкрём, дднжуан, 
дднкиХбт.

Побочное ударение всегда имеется в сложных по сво- 
ему составу словах как иноязычного происхождения, так 
и исконно своих, пишущихся через дефис: трёд-юнибн, 
яхт-клуб, генерал-майбр, лёйб-гвардия, кднтр-адмирал, 
каіот-компания; дёд-морбз, жар-птйца, плащ-палатка, 
крём-сбда, рыба-кйт и др.

Отметим также наличие побочного ударения в словах 
дё-факто, дё-юре.

Во многих случаях, в том числе и приведенных выше, 
побочное ударение является факультативным: оно имеется 
в более отчетливом произношении и отсутствует в более 
беглом или имеется в произношении одних лиц и отсут- 
ствует в произношении других. Ср., например, слова 
машиностроение, сельскохозяйственный, законопроект, 
которые могут произноситься двояко: [машынъстра]ён’иіь] 
и [мъшънъстра]ён’иіь], [с’ёл’скъхаз’аіс’т’в’ьнъі] и с’ьл’скъ- 
хаз’аіс’т’в’ьнъі], [закбнъпраэкт] и [зъкънъпраэкт].

Наличие побочного ударения в некоторых случаях, 
обычно вне указанных условий, характеризует простореч- 
ный стиль речи; ср. произношение: поёхали в Стйлин- 
град, жила в Лёнинграде, в дбщежйтии, а также пять- 
сдт, шёстьсдт, сёмьсдт (в последних случаях, видимо, 
с основным ударением на первой части сложения и по- 
бочным на второй), вбсемьсдт, дёвятьсдт.
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При наличии в сложном слове трех основ возможно 
в нем три ударения — два побочных и последнее основное: 
элёктромашйностроёние (при этом первое побочное уда- 
рение здесь сильнее второго, так как данное слово обра- 
зовано путем сочетания элемента электро- со словом ма- 
щиностроение'). Ср. также аэрофдтосъёмка, тёплоэлёк- 
троцентраль, автомдтогбнщик.

Кроме сложных слов, побочное ударение. имеют многие 
сложносокращенные слова, представляющие собой слож- 
ные части первого слова с полным вторым словом:

гос-: госаппарат, госбюджёт, госконтрбль, гбсарбит- 
раж, гбскредйты, гбскапиталйзм;

агит-: агйтбригада, агйтколлектйв, агйткампания, 
агйтпбезд;

лит-: лйтмонтаж, лйткружок, лйтконсультация; 
метео-: мётеостанция, мётеослужба;
мото-: мбтогбнки, мотодивйзия, мбтодрезйна, мбто- 

коляска, мотопехбта;
прод-: прбдотряд, прбдразвёрстка, прбдналбг;
полит-: полйткружбк, полйтучёба, полйтшкбла, полйт- 

управлёние, полйтредакция;
проф-: прбфдвижёние, прбфбилёт, прбфорганизация, 

прбфсобрание, прбфделегат, прбфактйв (но профсоюз, про- 
износится [пръфсаюс]);

соц-: сбцдоговбр, сбцсоревнование, сбцстрах;
строй-: стрбйдетали, стрбйматериалы;
парт-: партбилёт, парткабинёт, пйртактйв, партучёба, 

партвзыскание, партсобрание, парттысячник, партконфе- 
рёнция, партсъёзд.

То же в отдельных единичных образованиях: кдлдо- 
говдр, драмкруждк, тёхминимум, хозрасчет, ддмра- 
ббтница, зёмснарйд.

Побочное ударение имеют также некоторые сокращен- 
ные названия организаций и учреждений, как собственные, 
так и нарицательные: Мдссовёт, Лёнсовёт, Мдсэнёрго, 
Энёргосбыт, Мдсгаз, Мдсснаб, Сёльэнёрго, дблисполкдм, 
раііисполкбм, райсовёт, дбллйт, полйтпросвёт и др.

К сложносокращенным словам близки такие образова- 
ния, как вёлогбнка, вёлокамера; бёнзозаправщик, бёнзо- 
колбнка, кджзаменйтель и др., которые также имеют 
побочное ударение.
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Если сложносокращенное слово представляет собой 
сложёние частей двух слов с третьим полным словом, оно 
может иметь три ударения —два побочных и третье ос- 
новное: сёльхдзартёль, сёльхдзобъединёние, сдвпарт- 
іикдла, Мдсшвёйартёль, Вдлгодднстрдй.

Наконец, побочное ударение на приставке обычно 
имеют слова с приставками после-, сверх-, около-, меж-, 
внутри-, вне-, а также с приставками иноязычного про- 
исхождения архи-, анти-,улыпра-, супер-, транс-, контр-, 
про-, прото-, квази-.

после-: послевоённые годы, послеоктябрьский перйод, 
пбслеобёденный перерыв, послеродовбй перйод, после- 
операцибнные течёния болёзни;

сверх-: свёрхпрйбыли, свёрхплановый, свёрхвысбтный, 
свёрхдальный, свёрхмбщный, свёрхъестёственный;

около-: бкололитературный, бколосердёчный, бколо- 
глбточный, бколоцвётник;

меж-: мёжвидовбй, мёжбиблиотёчный, мёжклёточный, 
мёжкбмнатный, мёжкбстный, мёжрайбнный, мёжобластнбй, 
мёжреспубликанский, мёжсоюзнический;

внутри-: внутрйпартййный, внутрйобластнбй, внутрй- 
завбдский, внутрйцеховбй, внутрйполитйческий, внутрй- 
клёточный;

вне-: внёвойсковбй, внёслужёбный, внёвузовский;
анти-: антиобщёственный, антихудбжественный, анти- 

демократйческий, йнтимарксйстский, антипедагогйчный, 
антиклерикальный;

ультра-: ультрамикроскбп, ультрафиолётовый, уль- 
тракорбткий;

супер-: супероблбжка, суперарбйтр;
транс-: трансатлантйческий, трансарктйческий, транс- 

сибйрский, трансокеанский, трансполярный;
контр-: кбнтршансы, кбнтрудар, кбнтрнаступлёние, 

кбнтратака, кбнтратаковать, кбнтрманёвры, кбнтрразвёдка;
про-: прбамериканский, прбгерманский, прбанглййский, 

прбфашйстский;
прото-: прбтославянский, прбтоисторйческий, прбто- 

славяне, прбтобалты;
квази-: квазиучёный, квазиспециалйст, квазиобъектйв- 

ный.

Побочное ударение могут иметь некоторые из слов 
с приставками иноязычного происхождения де-, ре-.
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де~: дёнационализация, дёнацификация, дёаэрация, дё- 
натурализация, дёцентрализация, дёмуниципализация; в не- 
которых случаях возможно произношение как с побочным 
ударением, так и без него: дёмилитаризация и демили- 
таризация, дёквалификация и деквалификация. Есть 
также слова, которые всегда произносятся без побочного 
ударения, например: демобилизация, деморализовать, 
демонтйровать.

ре-: рёмилитаризация, рёмилитаризбванный, рёнатура- 
лизация, рёнатурализбванный, рёдубликация, рёэвакуация, 
рёэмигрант, рёэмиграция, рёэкспорт, рёэкспортировать; 
в некоторых случаях возможно произношение как с по- 
бочным ударением, так и без него: ср. рёпатриация и 
репатриация.



СЛОВАРПК

В настоящий словарик включены слова, в которых при произно- 
шении более или менее часто встречается неправильное ударение

Слова с неподвижным ударением обычно даются без указания на 
их грамматические формы. Для слов с подвижным ударением даются 
указания на образование их грамматических форм, но по преимуще- 
ству только тех, в которых встречается неправильное ударение 
В качестве отдельных словарных статей даются предлоги, которыё 
в сочетании с определенными существительными и числительными 
перетягивают на себя ударение; в этих словарных статьях приводятся 
наиболее употребительные существителыіые, произносящиеся без 
ударения в связи с переносом последнего на предлог. В словарике 
отсутствуют слова безударные и слабоударяемые, а также слова 
с побочным ударением наряду с основным.

Малый объем словарика не позволяет его сделать сколько-нибудь 
полным.

абзац 
автббус 
агёнт 
агёнтство 
агония 
агрономия 
азимут 
алкоголь 
алкогбльный 
алфавйт 
ампёр 
анатом 
апострбф 
арб^з, -а, мн. -ы 
аргумёнт 
арёст 
арёстный 
аристократия 
асгронбм
атлас (собрание географических карт) 
атлас (ткань)

багровёть 
баллотйровать 
баловать 
без (предл.): бёз вести, бёз толку, бёз году неделя, бёз четверти 



безудер»"ый
без удер^У 
безумблчно 
безумолчный 
бел°бела, бёлб, бельі

, беспаспортный 
библиотёка ,
блёден, бледна, бледно, -ны 
блйзокгблизка, блйзко, -ки 
бодр, бодра, ббдро, ббдры и бодры 
братание
брать/брал, брала, брало, -ли; бравший 
браться, брался, бралась, бралось, бралйсь, бравшийся 
бредовой
броня — закрепление чего-нибудь за кем-нибудь 
бронй — защитная облицовка из стали 
буржуазйя
быстр, быстра, быстро, -ры ....
быть, был, была, было, -ли; не был, не была, нё бьіло, нё были

валовой ,
варйть, варю, варишь, -ят; варйл, варйвшии, варенньіи, варен
вассал
вахтер ,
ввезтй, ввёзшии, ввезенныи, ввезен, ввезена, -но, -ны
ввестй, ввёдший, введённый, введён, введена, -нб, -ньі 
вёрба
вёрен, верна, вёрно, -ны 
вертёть, верчу, вёртишь, -ят; вертёвший, вёрченный, вёрчен 
вёрхом (по верхней части) 
верхбм (сидя на лошади)
взвестй, взвёдший, взведённый, взведён, взведена, -нб, -ньі 
взобраться, взобрался, взобралась, взобралбсь, взобралйсь, взобрав- 

шийся
взорвать, взорвал, взорвала, взорвйло, -ли; взорвавший; взбрванный; 

взбрван, взбрвана, -но, -ны
взорваться, взорвался, взорвалась, -бсь, -йсь, взорвавшийся
взять, взял, взяла, взяло, -ли; взявший, взйтый, взят, взята, взйто, 

-ты; нё взял, не взяла, нё взяло, -ли (возможно также не взйл, 
не взйло, не взяли)

взяться, взйлсй, взялась, взйлбсь, взйлйсь; взявшийся
вйден, видна, вйдно, вйдны и видньі
вить, вил, вила, вйло, -ли
вйться, вйлся, вилась, вилбсь, вилйсь
влить, влил, влила, влйло, -ли; влйвший, влйтый, влит, влита, влйто, 
-ты влйться, влйлся, влилась, влйлбсь, влйлйсь, влйвшийся 
внестй, внёсший, внесённый, внесён, внесена, -нб, -ны
внять, внял, вняла, вняло, -ли
вобрать, вобрал, вобрала, вобрало, -ли; вобравший, вббранный, вб- 

бран, вббрана, вббрано, -ны
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возбудйть, возбужу, возбудишь, -ят (допустимо возбудйшь, ~ЙТ) 
возбудйл, возбудйвший, возбуждённый, возбуждён, возбужденй 
-НО, -НЬІ ’

воздать, воздал, воздала, воздало, -ли 
волен (волён просторечное), вольна, -нб, -ньі 
волк, -а, мн. волки, волкбв 
волшебство 
вор, -а, мн. воры, ворбв 
ворваться, ворвалсй, ворвалась, ворвалось, ворвйлйсь 
воткнуть, воткнул, -ла, -ло, -ли; воткнувший; вбткнутьій, вбткнут

-та, -то, -ты у ’
вплестй, вплетённый, вплетён, вплетена, -нб, -ны 
врать, врал, врала, врало, -ли 
втрйдорога

гектар 
гёнезис
глух, глуха, глухо, -хи 
гнать, гоню, гбнишь, -ят; гнал, гнала, гнало, -ли; гонйщий, гнавший 
гнаться, гонюсь, гбнишься, -ятся; гналсй, гналась, гналбсь, гналйсь- 

гонйщийся, гнавший
гол, гола, голо, -лы 
голоден, голодна, голодно, -ны 
гора, -ы, -ё, -6й (-ою), но гору, мн. горы, гор, горам 
горд, горда, гордо, горды и горды 
гравёр 
гражданйн, -нйна, граждане, -дан 
гренадёр 
громовой (в книжной речи и в переносном значении также громбвый) 
громоздкий 
груб, груба, грубо, -бы
группировать
грйзен, грязна, -но, грйзны и грязньі 
густ, густа, густо, -ты 
гусь, -я, мн. гуси, гусёй

датчанин, -а, мн. датчане
дать, дал, дала, далб, дали; нё дал, не дала, нё дало, нё дали; давший, 

данный, дан, дана, -нб, -ны
даться, далсй, далась, далбсь, далйсь, давшийся 
демократия 
дёятельность 
диагноз (диагноз устар.)
диалбг
дик, дика, дйко, -ки 
диспансёр 
длйнен, длинна, длйнно, -ны 
до (предл.): дб году, до ночи, дб полу 
добела 
добр, добра, добро, -ры 
добрать, добрал, добрала, добрало, -ли; дббранный, дббран, добрана, 

добрано, -ны
добраться, добралсй, добралась, добралось, добралйсь
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добь<ч‘1 ллЫл, добыла, добыло, -ли; добьівший; добьітый, дббьіт, до- 
д0бЬбыта, Дббьіто, -ты _ . А .

рзтй довёзшии, довезенныи, довезен, довезена, -но, -ны
Д°Вестй’ довёдший, доведённый, доведён, доведена, -нб, -ньі
Д°Вцать' догоню, догбнишь, -ят; догнал, догнала, догнало, -ли; догнйв-
ДОГ ший; дбгнанный, догнап, -на, -но, -ны
оговбр,' -вбра, мн. -вбры, -воров, -ворам, -ворами, -вбрах 

договорённость
ДОдТть, дбдал, додала, додало, -ли; додавший, дбданный, дбдан, додана, 

дбдано, -ны „ ,
ожйть, дбжил, дожила, дожило, -лн; дожившии; дожитыи, дожит, до- 

Д житй, дбжито, -ты
дозвонйться, дозвонюсь, -ишься, -ятся
долйть? ДОЛИЛ, долила, дблило, -ли; долйвший; долитбй и долйтый,
д дблйт, долита, дблйто, -ты
дбллар „ .. ...понестй, донёсшии, донесенныи, донесен, донесена, -но, -ны
донять, 'дбнял, доняла, дбняло, дбняли; донявший; дбнятый, дбнят, до- 

нята, дбнято, дбняты
допйть, дбпил, допила, дбпило, -ли; допйвший; дбпйтый, дбпит, допита, 

дбпито, -ты
дорваться, дорвался, дорвалась, дорвалбсь, дорвалйсь
дброг, дорога, дброго, -ги
доска, -й, мн. дбски, досбк
достівка
досуг
до упаду
дбчисга
драматургйя
драть, драл, драла, драло, -ли
драться, дрался, дралась, дралбсь, -лйсь
дрембта
дружен, дружна, дружно, -жны
духовнйк
дымчатьій 

египтйнин, -а, мн. египтяне (реже егйптянин, мн. егйптяпе) 
единоврёменный
едйнство 

жалюзй
железа, -ы, мн. жёлезы, желёз, железам 
жестянбй
жить, жил, жила, жйло, -ли; нё жил, не жила, нё жило, нё жили

за (предл.): за бороду', за воду, за волосы, за голову, за год, за город, 
за день, зй душу, за зпму, за ногу, за нос, за ночь, за пояс, за 
ухо, зй уши; за два, за три, за пять, за шесть, за семь, за восемь, 
за девять, за десять, за сорок, за сто (но: за два-трй, за дё- 
сять-пятнйдцать)
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> з^бран,забрать, забрал, забралй, забрало, -ли; забравший, забранный 
забрана, забрано, -ны

забраться, забрался, забралась, забралбсь, забралйсь 
забронйровать, забронйрованный, забронйрован, -на, -но, -ны (закпь 

пить что-нибудь за кем-нибудь) ' ре'
забронировать, забронирбванный, забронирбван, -на, -но, -ны (по 

крыть бронёй) '
завезтй, завёзший, завезённый, завезён, завезена, -но, -ны 
завестй, завёдший, заведённый, заведён, заведена, -но, -ньі 
завйдно
завйть, завйл, завила, завйло, -ли; завйвший; завйтый, завйт, завита 

завйто, -ты ’ **’
завйться, завйлсй, завилась, завйлбсь, завйлйсь, завйвшийся 
завраться, заврался, завралась завралось, -лись 
загнать, загонй, загбнишь, -ят; загнал, загнала, загнало, -ли; загна- 

вший; загнанный, загнан, зйгнана, загнано, -ны
загнуть, загнул, -ла, -ло, -ли; загнувший; загнутый, загнут, -та, -то -ты 
заговор 
загодя
задать, зйдал, задала, задало, -ли; задавший; заданный, задан, задана 

задано, -ны
задаться, задался, задалась, задалось, задалйсь, задавшийся 
задешево 
задолго
задрать, задрал, задрала, задрало, -ли; задравший; задранный, задран 

задрана, задрано, -ны
задраться, задрался, задралась, задралось, задрались, задравшийся 
заём, займа
зажйть, зйжил, зажила, зажило, -ли; зажйвший, зажитбй и зажитый 

зажит, зажита, зажито, -ты
зажйться, зажилсй, зажилась, -лбсь, -лйсь; зажйвіпийся
зазвать, зазвал, зазвала, зазвало, зазвали, зазвавший, зазванный, зазван 

зазвана, зазвано, -ны
зазвонйть, зазвонй, -нйшь, -нйт 
зайндеветь
закупорить
залйть, залил, залила, залило, залили; залйвший; залйтый, залйт, залита, 

залйто, -ты
залйться, залилсй, залилась, залилбсь, залилйсь, залйвшийся 
замерёть, замер, замерла, замерло, -ли; замёрший, замерёв 
заместй, заметённый, заметён, заметепа, -но, -ньі 
замкнуть, замкнул; замкнувший; замкнутый, зймкнут, -та, -то, -ты 
занестй, занёсший, занесённый, занесён, занесена, -но, -ньі 
занятбй (человек; но занятый кем-нибудь или чем-нибудь; см. занйть) 
занйть, занял, занялй, заняло, -ли; занйвший; занятый, занят, занята, 

зйнято, -ты
занйться, занялсй, занялась, занялбсь, занялйсь; занйвшийся 
заперёть, запер, заперла, заперло, -ли; запёрший, заперёв 
заперёться, заперсй и заперся, заперлась, зйперлось, -лись; запёр- 

шийся, запершйсь
запйть, зйпйл, запилй, запйло, запйли; запйвший 
заплестй, заплетённый, заплетён, заплетена, -нб, -пьі 
зарваться, зарвалсй, зарвалась, зарвалось, зарвалйсь 
заржаветь



заС?С,*Л засёк, -кла, -кло, -кли; засёкшнй; засечённый, засечён, засе- 

пёться, заспался, заспалась, заспалось, -лйсь
заСтое1йт'ь, застрелю, застрёлишь, -ят; застрелйвший, застрёленный,
8 застрёлен, -на, -но, -ны 

мтворйть, затворю, затворишь, -ят; затворй, затворйл, -ла, -ло, -ли; 
88 затворйвший, затворенный, затворен, -на, -но, -ны (устар. затво- 

рённый, затворён, затворенй, -но, -ны)
заткнуть, заткнул, -ла, -ло, -ли; заткнувший; заткнутый, заткнут, -та, 
зватьГзвал, звала, звало, -ли; званный, зван, звана, звано, -ны 
зваться, звалсй, звалась, звалбсь, звалйсь 
звонйть, звоню, -йшь, -йт, -йм, -ят
зёмство
зимовщик
злоба
зубчатый 
идтй, иду, -ёшь, -ут; шёл, шла, шёдший, йдучи
иербглиф (иероглйф устар.)
из (предл.): йз виду, йз дому, йз лесу, йз носу
избрать, избрал, избрала, избрало, -ли; избравший, йзбранный, йзбран, 

-на, -но, -ны
избьіть, избьіл, избыла, избыло, -ли; избьівший 
известй, изведённый, изведён, изведена, -но, -ньі 
йздавна (издавна устар.)

издать, издал, издала, издало, -ли; издавший, йздапный, йздан, изданй, 
йздано, -ны

изжйть, изжйл, изжила, изжйло, -ли; изжйвший; изжйтый и изжитбй, 
изжйт, изжита, изжйто, -ты

излйть, излйл, излила, излйло, -ли; излйвший, излйтый, излйт, излитй, 
излйто, -ты

излйться, излйлсй, излилась, излйлось, излйлйсь 
изобретёние
изодрать, издерУ, -ёшь, -ут; изодрал, изодрала, изодрало, -ли; изо- 

дравший, избдранный, избдран, избдрана, избдрано, -ны 
изодраться, изодрался, изодралась, изодралось, -лйсь; изодравшийся 
изорвать, изорвал, изорвала, изорвало, -ли; изорвавший, избрванньій, 

изорван, -на, -но, -ны
изорваться, изорвался, изорвалась, изорвалось, изорвалйсь; изорвав- 

шийся
йзредка
иллюстрйровать, иллюстрйрую, -ешь, -ют; иллюстрйровал, иллюстрйро- 

ванный, иллюстрйрован
ймпорт 
ймпортный 
индустрия 
инструмёнт 
информйровать 
йскра 
йсподволь



испокбн (испокбн вёку)
йсполу

каталбг
катйть, качу, катишь, -ят
каучук 
каучуковый 
квартал 
кедрбвый 
кёта (рыба) 
киломётр 
кинематография 
кинб
кладбище (кладбйще устар.) 
класть, клал, клала, клало, -лй 
клейть, клёю, -ишь, -ят 
коза, -ы, кбзу, мн. кбзы, коз, кбзам 
колос (колос ржи) 
колосс (колбсс пауки; колбсс на глиняных ногах) 
комбайнер, мн. -ры 
кбмпас (компас устар.) 
кбмплекс (комплёкс устар.) 
кбмплексный (комплёксный устар.) 
косйть, кошу, кбсишь, -сят (траву) 
косйть, кошу, косйшь, -сят (о глазе) 
коттёдж 
крапйва 
красен, красна, красно, -сны; но: краснб говорить 
красйвее 
красть, крал, крала, крало, -ли 
красться, крался, кралась, кралось, -лись 
кремёнь, -мнй, мн. -мнй 
крестьянин, -а, мн. крестьяне 
кругл, кругла, кругло, -глы 
крупен, крупна, крупно, крупны и крупньі 
кулинария 
курйть, курю, куришь, курят; курйл, -ла, -ло, -ли;

ший
курйщий (прилагательное) 
кухонный

лёгок, легка, легкб, лёгки и лёгкий 
лёдник (погреб со снегом или льдом) 
леднйк (глетчер) 
лить, лил, лила, лйло, -ли 
лйться, лйлся, лилась, лилбсь, лилйсь 
луббчный

магазйн 
мйзанка 
мал, мала, мйлб, мальі 
мастерскй 
мастерствб



медвёдь, -я, мн. -и, -ей 
медикамент
мёльком
мертворождённыи
металлургия
мил, мила, мйло, милы и милы
миллимётр
мокр, мокра, мокро, -кры 
молод, молода, молодо, -ды 
молодёжь
монолбг
морковь
мост, -а, о мосте, на мосту, мн. мостьі
мьппечный
мйкиш
на (предл.): на берег, нй бороду, на воду, на год, на гору, на дом, 

на душу, на ногу, на день, на нос, на ночь, на пол, на стену, 
на сторону, на ухо, на уши; на два, на три, на пять, на шесть, 
на семь, на восемь, на девять, на десять, на сорок, на сто, на- 
двое, натрое; но: на пять-шёсть недёль; на двбе-трое суток 

нйбело . , . .
набрать, набрал, набраЛа, набрало, -ли; набранныи, набран, набрана, 

набрано, -ны
набраться, набралсй, набралась, набралбсь, набралйсь 
навезтй, навезённый, навезён, навезена, -нб, -ны 
навёрное
навестй, наведённый, наведён, наведена, -нб, -ньі
наврать, наврал, наврала, наврало, -ли; навравший, нйвранный, на- 

вран, наврана, наврано, -ны
наголо (остричь наголо)
наголо (шашки наголб)
надвое
наддать, наддал, наддала, наддало, -ли; наддавший, надданный, наддан, 

наддана, наддано, -ны
надблго
надорвать, надорвал, надорвала, надорвало, -ли; надорвавший, надо- 

рванный, надбрван, -на, -но, -ны
надорваться, надорвался, надорвалась, надорвалбсь, надорвалйсь, на- 

дорвавшийся
надоумить
надрать, надрал, надрала, надрало, -ли; надравший, надранный, на- 

дран, надрана, надрано, -ны
наём, найма
нажйть, нажил, нажилй, нажило, -ли; нажйвший; нажитой и нажитый 

нажит, нажита, нажито, -ты _
нажйться, нажилсй, нажилась, -лось, -лйсь; нажйвшийся
назвать, назвал, назвала, назвало, -ли; назвавший, названный, назван, 

названа, названо, -ны
назваться, назвался, назвалась, назвалбсь, -лйсь; назвавшийся
найтй, найду, -ёшь, -ут; нашёл, -шла, -шло, -шлй; нашёдший; найден- 

ный, найден, найдеиа, найдено, -ны
налйть, налил, налила, нйлило, -ли; налйвший; налитый, нйлит, налита 

налито, -ты
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налйться, налилсй, налилйсь, налилбсь, налилйсь; налйвшийся 
намёрение 
намертво
наместй, намётший, наметённый, наметён, наметена, -нб, -ньі 
нанестй, нанёсший, нанесённый, нанесён, нанесена, -нб, -ны 
нанять, нанял, наняла, наняло, наняли; нанявший; нанятый и разг. на- 

нятой, нанят, нанята, нанято, -ты
наняться, нанялся, нанялась, нанялось, нанялйсь; нанйвшийся 
наотмашь
напйться, напйлсй, напилась, напилось, напилйсь; напйвшийся 
наплестй, наплетённый, наплетён, наплетена, -но, -ны 
напрочь
нарвать, нарвал, нарвала, нарвало, -ли; нарвавший; нарванный, на- 

рван, -на, -но, -ны
нарваться, нарвался, нарвалйсь, нарвалось, нарвалйсь; нарвавшийся 
насухо
наткать, наткал, наткала, наткало, -ли; наткавший; натканный, наткан, 

-на, -но, -ны
натрое
начать, начал, начала, начало, начали; начавший; начатый, начат, на- 

чата, начато, начаты
начаться, началсй, началась, началось, началйсь; начавшийся 
начерно 
начисто
недоймка
нёжен, нежна, нёжно, -жны
некролбг
ненавйстный
нёнависть
неподалёку
неправ, неправа, неправо, -вы
непревзойдённый
нйзом
новорождённый
нужен, нужна, нужно, нужны и нужньі

обвестй, обведённый, обведён, обведена, -но, -ньі
обеспёчение
обжйть, обжил, обжила, обжило, -ли; обжйвший; обжитой и обжйтый 

ббжйт, обжита, обжйто, -ты
обжйться, обжилсй, обжилась, -лось, -лйсь; обжйвшийся
облегчйть, -чу, -чйл
облйть, облил, облила, бблило, -ли; облйвший; облйтый, бблйт, облита, 

облйто, -ты
облйться, облйлся, облилась, облилось, -лйсь; облйвшийся
обменйть, обменю, обмёнишь, обмёняг; обменйл, -ла, -ло, -ли; обменйв- 

ший, обменённый
обмерёть, обомру, -ёшь, -ут; обмер, обмерла, обмерло, -лй; обмёрший 
обместй, обметённый, обметён, обметена, -но, -ны 
обнестй, обнёсший; обнесённый, обнесён, обнесена, -но, -ны 
оборвать, оборвал, оборвала, оборвало, -ли; оборвавший; оборванный, 

оборван, -на, -но, -ны
оборваться, оборвался, оборвалась, оборвалбсь, оборвалйсь; оборва-

вшийся
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обосббленный , .
обострйть, обострю, -ишь, -йт; обострил, -ла, -ло, -ли; обострйвший; 

обострёнпый, обострён, -на, -нб, -ньі
обострйться, обострюсь, -йшься, -ятся; обострйлся, -лась, -лось, -лись; 

обострйвшийся
обувнбй
общество, -а, мн. общества
овца, -ьі, -у, мн. бвцы, овёц, бвцам
огулом
одновремённо, но допустимо одноврёменно 
одновремённый, но допустимо одноврёменный 
озлобленность
озлобленный
окнб, -а, мн. бкна, бкон
окрёст
омбним
омонимйя
оперйться, оперюсь, -йшься, -йтся; оперйлся, -лась, -лось, -лись; оперйв- 

шийся; оперённый, оперён, оперена, -нб, -ны
бпрометью
освёдомить, освёдомлю, освёдомишь, -ят; освёдомил; освёдомивший; 

осведомлённый, осведомлён, осведомлена, -нб, -ны
освёдомиться, освёдомлюсь, освёдомишься, -ятся; освёдомился; освёдо- 

мившийся
остр (остёр просторечное), остра, бстро и остро, остры и острй
от (предл.): год 6т году, час 6т часу
отбыть, отбуду, -ешь, -ут; отбьіл, отбыла, бтбыло, -ли; отбывший 
отвезтй, отвёзший, отвезённый, отвезён, отвезена, -но, -ны 
отвестй, отвёдший, отведённый, отведён, отведена, -но, -ньі 
отворйть, отворю, отворишь, -ят; отворй; отворйл, -ла, -ло, -ли; отво- 

рйвший; отвбренный, отвбрен, -на, -но, -ны
отдать, отдал, отдала, отдало, -ли; отдавший, бтданный; отдан, отдана, 

отдано, -ны
отдаться, отдался, отдалась, отдалбсь, отдалйсь
отдохнуть
отжйть, отжил, отжила, отжило, -ли; отжйвший; отжитый, отжит, от- 

жита, отжито, -ты
отзвонйть, отзвоню, -йшь, -ят
откупорить
отлйть, отлйл, отлила, отлйло, бтлйли, ОТЛЙВІПИЙ; отлйтый, отлйт, от- 

лита, отлйто, отлйты
отместй, отмётший, отметённый, отметён, отметена, -но, -ны 
отнестй, отнёсший, отнесённый, отнесён, отнесена, -но, -ны 
отнять, отниму, отнймешь, -ут; бтнял, отняла, отняло, бтняли; отнй- 

впіий, отнят, отнята, отнято, отняты
отнйться, отнимусь, отнймешься, -утся; отнйлсй, отнялась, отнялось, 

отнялйсь; отнйвшийся
отобрать, отобрал, отобрала, отобрало, -ли; отобравший; отобранный, 

отббран, -на, -но, -ны
отогнать, отгоню, отгонишь, -ят; отогнал, отогнала, отогнало, -ли; 

отогнавший; отогнанный, отогнан, -на, -но, -ны
отозвать, отозвал, отозвала, отозвало, -ли; отбзванный, отозван, ото- 

звана, отозвано, -ны
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отозваться, отозвался, отозвалась, отозвалось, -лйсь
оторвать, оторвал, оторвала, оторвало, -ли; оторвавший; отбрванный 

оторван, -на,. -но, -ны
оторваться, оторвался, оторвалась, оторвалбсь, оторвалйсь; оторвав- 

шийся
отперёть, бтпер, отперла, бтперло, -ли; отпёрший, отпёрши и отперёв 
отгіерёться, отпёрся, отперлась, -лбсь, -лйсь; отпёршийся, отпершйсь 
отпйть, бтпйл, отпила, отпйло, -ли; отпйвший, отпйтый, бтпит, отпита 

бтпито, -ы ’
бтрасль, -и
отсёчь, отсёк, -ла, -ло; отсёкший; отсечённый, отсечён, отсечена 

отсеченб, -ны
отчасти
оценённый
паралйч
парить, паришь, -ят; парил, паривший (подвергнуть действию пара) 
парйть, парйшь, -ят; парйл, парйвший (держаться в воздухе) 
партёр
патруль
пахота
пепелйще
перебрать, перебрал, перебрала, перебрало, -ли; перёбранный, перё- 

бран, перёбрана, перёбрано, -ны
перебраться, перебрался, перебралась, перебралось, перебралйсь 
перевезтй, перевёзший, перевезённый, перевезён, перевезена, -нб, -нь'і 
перевестй, перевёдший, переведённый, переведён, переведена, -нб, -ны 
переврать, переврал, переврала, переврало, -ли; перевравший, перё- 

вранный, перёвран, -на, перёврано
перегнать, перегоню, перегбнишь, -ят; перегнал, перегнала, перегнало, 

-ли; перегиавший; перёгнанный, перёгнан, -на, -но, -ны
передать, пёредал, передала, пёредало, -ли; пёреданный, пёредан, пе- 

редана, пёредаңо, пёреданы
передаться, передался, передалась, передалось, передалйсь
пережйть, пёрежйл, пережила, пёрежило, -ли; пережйвший; пёрежй- 

тый, пёрежйт, пережита, пёрежйто, -ты
перезвонйть, перезвошб, -йшь, -ят 
перезвонйться, перезвонюсь, -йшься, -ятся 
перелйть, перелйл, перелила, перелйло, -ли; перелйвший; перелйтый, 

перелйт, перелита, перелйто, -ты
перелйться, перелйлся, перелилась, перелилбсь, -лйсь; перелйвшийся 
перенестй, перенёсший, перенесённый, перенесён, перенесена, -нб, 

-ньі
перенять, перейму, переймёшь, -ут; пёренял, переняла, пёреняло, 

пёреняли; перенявший; пёренят, перенята, пёренято, пёреняты 
перепйть, перепйл, перепила, перепйло, -ли
перепйться, перепйлся, перепилась, перепилбсь, -лйсь; перепйвшийся 
переплестй, переплетённый, переплетён, переплетена, -но, -ньі 
перервать, перервал, перервала, перервало, -ли; перёрванный, перё- 

рван, -на, -но, -ны
перерваться, перервался, перервалась, перервалось, перервалйсь 
пересёчь, пересёк, -ла, -ло, -ли; пересёкший; пересечённый, пересе- 

чён, пересечена, пересечено, -ньі
пить, пил, пила, пйло, -ли; нё пил, не пила, нё пило, -ли

70



йть плач^, платишь, -ят; платйл, платйвший, плаченный, плачен, 
ПЛЗ на’ -но, -ны 

пльтГмьіл, плыла, пльіло, -ли
о (предл.): по лесу, по лугу, по морю, по небу, по носу, по полу, по 

П полю, по мосту, по уху; по уши; по два, по три, по сто, по двое, 
по трое, но: по два-трй рубля, по трое-чётверо суток 

побүдйтьГпобужу, побудишь, -ят (допустимо побудйшь, -йт); побудйл, 
1 -ла, -ло, -ли; побудйвший; побуждённый, побуждён, побуждена, 

побьіть,’ побыл, побыла, побыло, -ли; побьівший 
поваренная соль 
повезтй, повёзший, повезённыи, повезён, повезена, -нб, -ны 
поверху , . ■ • лпогнать, погоню, погонишь, -ят; погнал, погнала, погнало, -ли; пбгнан- 

ный, погнан, погнана, погнапо, -пы
погнаться, погонюсь, погонишься, -ятся; погнался, погналась, погна- 

лось, погналйсь
погнуть, погнул, -ла, -ло, -ли; погнувший; погнутый, погнут, -та, -то, -ты 
погрестй, погрёбший, погребённый, погребён, погребена, -но, -ны 
под (предл.): под вечер, пбд гору, под ноги, под руку, под руки, пбд 

нос (и под нос), под сорок (и под сорок)
подвезтй, подвёзший, подвезённый, подвезён, подвезена, -но, -ны 
подвестй, подвёдший, подведённый, подведён, подведепа, -но, -ньі 
поддать, поддал, поддала, поддало, -ли; подданный, поддан, поддана, 

поддано, -ны
лоддаться, поддался, поддалась, поддалбсь, поддалйсь 
подлйть, подлйл, подлила, гіодлйло, -ли; подлйвший; подлитой и под- 

лйтый, пбдлйт, подлита, подлйто, -ты
подместй, подметённый, подметён, подметена, -нб, -ньі 
поднестй, поднёсший, поднесённый, поднесён, поднесенй, -но, -ньі 
поднять, поднял, подняла, подняло, -ли; поднявшйй; поднят, поднята, 

поднято, -ты
поднйться, поднимусь, поднймешься, -утся; поднялся, поднялась, под- 

нялось, поднялйсь; поднявшийся
подобрать, подобрал, подобрала, подобрало, -ли; подобравший; подо- 

бранный, подобран, подобрана, подобрано, -ны
подобраться, подобрался, подобралась, подобралось, подобралйсь 
подогнать, подіоню, подгонишь, -ят; подогнал, подогнала, подогнало, 

-ли; подогнанный, подогнан, -на, -но, -ны
подогнуть, подогнул, -ла, -ло, -ли; подогнувший; подогнутый, подбгнут, 

та, -то, -ты
подозвать, подозвал, подозвала, подозвало, -ли; подозванный, подб 

зван, подозвана, подозвано, -ны
подорвать, подорвал, подорвала, подорвало, -ли; подорванный, подб- 

рван, подорвана, подорвано, -ны
подорваться, подорвался, подорвалась, подорвалось, подорвалйсь 
подоткнуть, подоткнул, -ла, -ло, -ли; подоткнувший; подоткнутый, по- 

дбткнут, -та, -то, -ты
подраться, подрался, подралась, подралось, подралйсь
подсёчь, подсёк, -ла, -ло, -ли; подсёкший; подсечённый, подсечён, 

подсечена, подсечено, -ны
пожйть, пожил, пожила, пожило, -ли; пожйвший; пожитый, пбжит, 

пожита, пбжито, -ты
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позвать, позвал, позвала, позвало, -ли; позванный, позван, позвана, 
позвано, -ны

позвонйть, позвоню, -йшь, -ят
полйть, пблйл, полила, пблйло, -ли; полйвший; пблйтый и политбй, пб- 

лйт, полйта, пблйто, -ты
полйться, полился, полилась, полилбсь, полилйсь; полйвшийся
положйть, положу, полбжишь, -ат; положйл, -ла, -ло, -ли; положйвший; 

полбженный, полбжен, -на, -но, -ны
положйться, положусь, полбжишься, -атся; положйлся, -лась, -лось, 

-лись; положйвшийся
пблон, полна, пблно и полнб, пблны и полньі
померёть, пбмер, померла, пбмерло, -ли; помёрший 
по-мбему, но: по моему мнению
понестй, понёсший, понесённый, понесён, понесена, -нб, -ньі 
пбнизу
понйть, пбнял, поняла, пбняло, -ли; понявший; пбнят, понята, пбнято, -ты 
попйть, пбпйл, попила, пбпило, -ли; попйвший; пбпито
пбпадя (чем пбпадя)
портфёль
по-свбему, но: по своему мнению
поспать, поспал, поспала, поспало, -ли
постамёнт
по-твбему, но: по твоему мнению
пбходя
пбхороны, -рбн, -ронам
прав, права, право, правы (правы неправильно)
празднество 
предмёт 
предположйть, предположу, предполбжишь, -жат; предположйл, -ла, 

-ло, -ли; предполбженный, предполбжен, -на, -но, -ны
предпринять, предприму, -ешь, -ут; предпрйнял, предприняла, пред- 

прйняло; предпринявший; предпрйнятый, предпрйнят, предпринята, 
предпрйнято, -ты

презйдиум
преподнестй, преподнёсший, преподнесённый, преподнесён, преподне- 

сена, -нб, -ны
пресёчь, пресёк, -ла, -ло, -ли; пресёкший; пресечённый; пресечён, 

пресечена, пресеченб, -ны
престйж
прибрать, прибрал, прибрала, прибрало, -ли; прйбранный, прйбран 

прибрана, прйбрано, -ны
прибраться, прибрался, прибралась, прибралбсь, прибралйсь 
прибыть, прйбыл, прибьіла, прйбыло, -ли; прибьівший 
привезтй, привёзший, привезённый, привезён, привезсна, -нб, -нь’і 
привнестй, привнёсший, привнесённый, привнесён, привнесена, -нб, -ньі 
привестй, привёдший, приведённый, приведён, приведена, -нб, -ны 
приврать, приврал, приврала, приврало, -ли; прйвранный, прйвран, 

приврана, прйврано, -ны
пригласйть, приглашу, -йшь, -ят
пригнать, пригоніб, пригбнишь, -ят; пригнал, пригнала, пригнало, -ли; 

прйгнанный, прйгнан, -на, -но, -ны
приговор, -а, мн. -ы
приданое
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лать прйдал, придала, прйдало, -ли; прйданный, гірйдан, придана, 
ПР прйдано, -ны
пидойться, придрался, придралась, придралось, придрались 

ижйть, прйжил, прижила, прйжило, -ли; прижйвший; прижитой и 
Пр" прижйтый, прйжит, прижита, прйжито, -ты 
поизвйть, призвал, призвалй, призвало, -ли; прйзванный, прйзван, при-

Р званй, прйзвано, -ны 
призваться, призвался, призвалась, призвалось, -лись 
призьів (прйзыв просторечное) 
призывной (пункт, возраст) 
призывный (зовущий) 
прикус , , ,„,,,,
прилйть, прилил, прилила, прилило, -ли; прилившии; прилитыи, прилит, 

прилитй, прилйто, -ты
прилйться, прилйлся, прилилйсь, прилилбсь, прилилйсь; прилйвшийся 
принестй, прннёсший, принесённый, принесён, принесена, -нб, -ньі 
принорбвленный
принудить, принужу, -ишь, -ят; принудил, -ла, -ло, -ли; принудивший; 

принуждённый, принуждён, принуждена, -но, -ны
прйнцип (принцйп устаревшее)
принйть, приму, прймешь, -ут; прйнял, приняла, прйняло, -ли; приняв- 

ший; прйнят, принятй, прйнято, -ты
принйться, примусь, прймешься, -утся; принялсй, принялась, принялось, 

принялйсь; принйвшийся
приобретёние
приплестй, приплетённый, приплетён, приплетена, -нб, -нь'і 
прирбст
пробудйть, пробужу, -ишь, -ят; пробудйл, -ла, -ло, -ли; пробудйвший, 

пробуждённый, пробуждён, пробуждена, -но, -ны
пробудйться, пробужусь, -ишься, -ятся; пробудйлся, -лась, -лось, -лись; 

пробудйвшийся
пробыть, пробыл, пробылй, прббыло, -ли; пробывший 
провезтй, провёзший, провезённый, провезён, провезенй, -нб, -нь'і 
провестй, провёдший, проведённый, проведён, проведенй, -нб, -ны 
прожйть, прбжил, прожила, прбжило, -ли; прожйвший; прбжитый, 

прбжит, прожитй, прбжито, -ты
прожиться, прожилсй, прожилась, прожилбсь, -лйсь; прожйвшийся 
произнестй, произнёсший, произнесённый, произнесён, произнесена, 

-нб, -НЬІ
пройтй, пройду', -ёшь, -ут; прошёл, -ла, -лб, -лй; прошёдший; прбйден- 

ный, пройден, прбйдена, пройдено, -ны (пройдённый, пройдён, 
пройдені, -нб, -ньі устарелое)

проклйсть, прокляну, -ёшь, -ут; прбклял, проклялй, прбкляло, -ли; про- 
клйвший; прбклятый, проклят, проклята, прбклято, -ты

прбклятый (кем-нибудь, прич.) 
проклйтый (прилаг. ненавйстный) 
пролйть, прблил, пролила, прблйло, прблили; пролйвший; прблитый и 

пролитбй, пролит, пролита, прблито, -ты
пролйться, пролйлся, пролилась, пролйлбсь, пролйлйсь; пролйв- 

шийся
пролог
пронестй, пронёсший, пронесённый, пронесён, пронесена, -но, -ны 
пропйть; пропил, пропила, прбпило, -ли; пропитый, прбпит, пропита, 

прбпито, -ты
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прорвать, прорвЗл, прорвала, прорвало, прорвали, прорвйвший, прб- 
рванный, прбрван, -на, -но, -ны

прорваться, прорвался, прорвалась, прорвалось, прорвалйсь
процёнт
прбчен, прочнй, прочно, -ны
пруд, -а, о пруде и на пруду, мн. прудьі
псевдонйм
пуст, пуста, пусто, -сты
пьян, пьянй, пьяно и пьяно, пьяны И ПЬЯНЬІ

равен, равна, равнб, -ны 
развезтй, развёзший, развезённый, развезён, развезена, -нб, -ны 
развестй, развёдший, разведённый, разведён, разведена, -но, -ньі 
развйть, развйл, развила, развйло, -ли; развйвший; развйтый, развйт, 

развита, развйто, -ты
развйться, развйлся, развилась, развилось, -лйсь
раздать, роздал, раздала, рбздало, -ли; рбзданный, роздан, раздана 

и роздана, -но, -ны
раздаться, раздался, раздалась, раздалбсь, раздалйсь 
разжйться, разжился, разжилась, -лбсь, -лйсь; разжйвшийся 
раззвонйться, раззвонйсь, -нйшься, -нятся
раскупорить
разлйть, разлйл и рбзлил, разлила, разлйло и рбзлило, разлйли и роз- 

лили; разлйвший; разлйтый, разлйт и розлит, разлита, разлйто и 
рбзлито, разлйты и рбзлиты

разлйться, разлйлсй, разлилась, разлилось, -лйсь; разлйвшийся 
разнестй, разнёсший; разнесённый, разнесён, разнесена, -нб, -ны 
разнйть, разниму, разнймешь, -ут; рбзнял и разнйл, разняла, разнйло, 

-ли; разнйвший
разнйться, разнимусь, разнймешься, -утся; разнялсй, разнялась, разня- 

лбсь, разнялйсь; разнйвшийся
разобрать, разобрал, разобрала, разобрало, -ли; разббранный, разобран, 

разббрана, разобрано, -ны
разобраться, разобрался, разобралась, разобралбсь, разобралйсь 
разогнать, разгоню, разгонишь, -ят; разогнал, разогнала, разогнало,

-ли; разогнанный, разогнан, -на, -но, -ны
разогнаться, разгонюсь, разгонишься, -ятся; разогнался, разогналась, 

разогналось, -лись
разорвать, разорвал, разорвала, разорвйло, -ли; разорванный, разо- 

рван, -на, -но, -ны
разорваться, разорвался, разорвалйсь, разорвалбсь, разорвйлись 
разоспаться, разоспался, разоспалась, -лбсь, -лйсь
распйть, распйл и роспил, распила, распйло и роспило, распйли и рбс- 

пили, распйвший, распйтый и роспитый; распйт и рбспит, рас- 
пита, распйто и роспито, распйты и роспиты •

расплестй, расплетённый, расплетён, расплетена, -нб, -ньі 
расположйть, расположу, располбжишь, -ат; расположйл, -ла, -ло, -ли;

располбженный и расположённый, расположен и расположён, рас- 
полбжена, расположенб, располбжены

расположйться, расположусь, располбжишься, -атся; расположйлся, 
-лась, -лось, -лись; расположйвшийся

рвать, рвал, рвала, рвало, -ли 
рваться, рвйлся, рвалась, рвалось, рвалйсь 
револьвёр
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резв, резвЗ, рёзво, -вы 
ремёнь, -мнй, -мни 
ржаветь

‘ ровен, ровна, ровно, -ны, но: неровен час

Суководйть, руководйшь, -йт и (устар.) руководиінь, -ят; руководяіций, 
I руководйвший

русло, -ла, мн. русла
ряд, -а, о (в) рйде и на (в) ряду, мн. ряды; два (три, четыре) ряда

санитарйя
сантимётр
сбыть, сбыл, сбыла, сбыло, -ли
сбьіться, сбьілся, сбылась, -лбсь, -лйсь
свеж, свежа, свежб, свёжи и свежй
свезти, свёзший, свезённый, свезён, свезена, -нб, -ньі
свёкла
свести, сведённый, сведён, сведена, -нб, -ньі
свётел, светла, свётло, -лы
светйть, свечу, свётишь, -ят; светйл, светйвший
светйться, свечусь, свётишься, -ятся; светйлся, светйвшийся 
свить, свил, свилй, свйло, -ли; свйтый, свит, свита, свйто, -ты 
свйться, свилсй, свилйсь, свилбсь, свилйсь 
своеврёменный
связь, -и, о (в) свйзи и в связй (с кем-нибудь, с чем-нибудь) 
сгрестй, сгрёбший, сгребённьій, сгребён, сгребена, -но, -ны 
сдать, сдал, сдала, сдало, -ли
сдаться, сдался, сдалась, -лбсь, -лйсь

• сед, седа, сёдо, -ды
сечь, сек, сёкла, -ло, -ли; сёкший; сёченный, сёчен, -на, -но, -ны

| сжить, сжил, сжила, сжйло, -ли; сжйтый, сжит, сжита, сжйто, -ты 
силён (сйлен устарелое), сильна, сйльно, сйльны и сильны

■ симметрйя
синоним
синонимйя
сирота, -ьі, мн. сирбты
скаредный
слеп, слепа, слёпо, -пы
слить, слил, слила, слйло, -ли; слйтый, слит, слита, слйто, -ты
слйться, слйлсй, слилась, слйлось, слйлйсь
случай
слыл, слыла, слыло, -ли
слышен, слышна, слышно, -ны
смел, смелй, смёло, -лы
сместй, сметённый, сметён, сметена, -но, -ны
снестй, снесённый, снесён, снесена, -нб, -ны
снять, сниму, снймешь, -ут; снял, сняла, снйло, -ли; снят, снята, снйто, -ты 
снйться, снимусь, снймешься, -утся; снйлся, снялась, снялбсь, снялйсь 
соболёзнование
соболёзновать
собрать, собрал, собралй, собрало, -ли; сббранный, сббран, собрана, 

сббрано, -ны
собраться, собралсй, собралась, собралбсь, собралйсь 
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согнать, сгоню, сгбнишь, -ят; согнал, согнала, согнало, -ли; согнанный 
согнан, согнана, -но, -ны

содрать, содрал, .содрала, содрало, -лн; содранный, содран, сбдрана, 
содрано, -ны

созвать, созвйл, созвала, созвало, -лй; сбзванный, созван, созвана, со- 
звано, -ны

созвонйться, созвонюсь, -йшься, -ятся
создать, создал, создала, создало, -ли; сбзданньій, создан, создана, сб- 

здано, -ны
создаться, создался, создалась, создалось, -лйсь
сом, -а
сомкнуть, сомкнул, сомкнувший, сомкнутый, сбмкнут, -та, -то, -ты 
сорвйть, сорвйл, сорвала, сорвйло, -ли; сбрванный, сорван, -на, -но, -ны 
сорваться, сорвался, сорвалась, сорвалбсь, сорвалйсь 
сорокаведёрный
соснй, -ьі, мн. сбсны, сбсен, соснам
сосредоточение
соткать, соткал, соткала, соткало, -ли; сбтканный, соткан, соткана, со- 

ткано, -ны
спать, спал, спала, спйло, -ли
спаться, спалбсь
спиться, спйлся, спилась, спилось, спилйсь
сплестй, сплетённый, сплетён, сплетена, -нб, -пы
срёдство, -а, мн. срёдства 
стабйльный
стар, стара, старо и старо, стары и старьі
статус
статут
статуя
стена, -ьі, -ё, -6й (-6ю), но стёну, мн. стёны, стен, стенам 
стенография 
столйр, -а; мн. -ьі
страшен (страшён просторечное), страшна, страшно, -ны
строг, строга, стрбго, -ги
стрбен, стройна, стройно, -ны
судно, -а, и реже суднб, -а; мн. судй, -6в, -ам, -йми, -йх (парусное 

судно, морское судно)
судно, -а; мн. судна, -ен, -ам, -ами, -ах (подкладное судно) 
суффикс и реже суффйкс
сух, суха, сухо, -хи

тамбжня
танцбвщик 
танцбвщица 
твёрд, твердй, твёрдо, твёрды и твердй 
текстовой
тёмен, темнй, темно, -ньі
темнб (нареч.) (тёмно неправильно)
тёпел, тепла, тёпло, тёплы и тепльі
тёплиться, тёплится, -ятся
теплйца
теплб (наречие) (тёпло неправильно)
тесйть, тешу, тёшешь, -ут; тесал, тесавший, тёсанный, тёска 
тёхникум



гкатТ ткал, ткала, ткало, -ли 
толс/ толста, толсто, -ты 
тбпливный , ,
тормоз, -а; мн. тормоза, -ов (прибор) 
тормоз, -а; мн. -ы, -ов (помеха) 
тбтчас (устарелое тотчас) 
тбчен, точна, тбчно, -ны 
трёнер
тропа, -ы; мн. тропы, троп, тропам, -ами, -ах 
труден, трудна, трудно, -ны 
трусить, трушу, трусишь, -ят (бояться) 
трусйть, трушу, трусйшь, -йт (ехать или бежать не очень быстро; 

вытряхивать, сыпать)
туг, туга, туго, -ги 
туп, тупа, тупо, -пы 
туча
убрёть, убрал, убрала, -ли; убравший 
убыстрённый, убыстрён, убыстрена, -но, -ны 
убыть, убыл, убыла, убыло, -ли; убывший 
увёдомить, увёдомлю, -мишь, -мят; увёдомивший; увёдомленный, увё- 

домлен, -на, - но, -ны
увезтй, увёзший, увезённый, увезён, увезена, -нб, -ны 
увестй, увёдший, уведённый, уведён, уведена, -но, -ны 
угнйть, угонй, угонишь; угнал, угнала, угналб, -ли; угнавший; угнан- 

ный, угнан, -на, -но, -ны
^голь, угля и допустимо углй; мн. угли, ^глей и углёй 
угольный (от уголь) 
угольный (от угол) 
угостйть, угощу, угостйшь, -йт; угостйл, -йвший; угощённый, уго- 

щён, угощена, -нё, ньі
удаться, удался, удалась, удалбсь, удалйсь
удерж: без удержу, удержу нет 
удрать, удрал, удрала, удрало, -ли; удравший 
удобрить, удббрю, -ишь, -ят; удобренный, удббрен, -на, -но, -ны 
узаконёние 
укатйть, укачу, укатишь, -ят 
укатйться, укачусь, укатишься, -ятся 
уклонйть, уклоню, уклбнишь, -ят 
укоротйть, укорочу, укоротйшь, -йт 
укоротйться, укорочусь, укоротйшься, -йтся 
украсть, украду, -ёшь, -ут; укрйл, -ла, -ло, -ли 
укусйть, укушу, укусишь, -ят 
уложйть, уложу, улбжишь, -ат; уложйл, -ла, -ло, -ли 
уложйвший, улбженный, улбжен, -на, -но, -ны 
умерёть, умру, -ёшь, -ут; умер, умерла, умерло, -ли; умёрший 
умьікать, умыкйю, -ешь, -ют (увозить) 
умйкать, умыкаю, -ешь, -ют (утомить)
унестй, унёсший, унесённый, унесён, унесена, -нб, -ньі
унйть, унйл, унялй, унйло, унйли; унйвший; унйтый, унйт, унятй, унй- 

то, -ты
унйться, унялсй, унялась, унйлось, унйлйсь; унйвшийся 
уперёть, упру, упрёшь, -ут; упёр, -ла, -ло -ли; упёрший 
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упйться, упйлся и упилсй, упилась, -лбсь, -лйсь
уплатйть, уплачу, уплатишь, -ят; уплатйл, -ла, -ло, -ли; уплатйвший’ 

уплаченный, уплачен, -на, -но, -ны
уплыть, уплыву, уплывёшь, -ут; уплыл, уплыла, уплыло, -ли; уплыв- 

ший
упростйть, упрощу, упростйшь, -йт; упростйл; упростйвший; упрощён- 

ный, упрощён, упрощена, -нб, -ньі
упрощённый (прилаг.) (простой, несложный)
урвать, урвал, урвала, урвйло, -ли; урвавший, Урванный, урван, 

-на, -но
урёзать, урёжу, -ешь, -ут 
урезать, урезаю, -ешь, -ют 
ускорёние 
ускбренный 
установлёние 
устанбвленный 
усугубить 
утбнченный и утончённый (изысканный, изощрённый) 
утончйть, утончу, -ат; утончйл, утончйвший, утончённый, утончён, 

утончена, -нб, -нь'і
ухудшёние 
ухудшенный 
ушкй (макаронные изделия) 
ушки (мн. число от ушко)

фавбр 
факсймиле 
фарфбр 
фенбмен 
фёрзевый 
филйстер 
филйстерский 
флангбвый 
флюс, -а; мн. флюсы, -ов (опухоль) 
флюс, -а; мн. флюсы, -ов (добавка к руде при плавке металла) 
формировать 
формировйние
фбрум
фбто (фогографический снимок)
фронтиспйс 
фундймент

ханжествб
хаос (в древнегреческой мифологии: стихия)
хабс (беспорядок)
характерный (упрямый)
характёрный (профиль, танец, поступок) 
хирургйя 
хлбпок (техническая культура) 
хлопбк (короткий удар) 
хлбпковый 
ходатай 
ходатайствовать
хозяип, -а; мн. хозйева, -ев, -евам, -евами, -евах



„Ллоден, холодна, хблодно, -ны
Алост холоста, холосто, -ты

^пабр, храбра, храбро, -ры
1 Еистианйн, -а; мн. христиане

іпёлить, цёлю, -ишь, -ят (направлять в цель)
“елйть, целіЬ, -йшь, -ят (исцелять)

I цемёнт
цённик
цёнтнер
цыган
час, -а, о (в) часе и в часу, два (три, четыре) часа; мн. часьі 
частйк 
частикбвый
частота, -ы; мн. частоты, частотам, -ами, -ах
чёрвь
чёрпать
чист, чиста, чйсто, -сты 
чудной (странный) 
чудный (вызывающий восхищение) 
шаг, -а, о (в) шаге и на (в) шагу, два (три, четыре) шага; мн. шагй 
шёлк, -а, о шёлке, в шелку, на шелку
шерстяник, -а
шофёр, -а; мн. шофёры, -ов, -ам, -ами, -ах

щавёль, щавеля
шегол, щегла (птица)
шёголь, шёголя (франт) 
іцелочнбй 
шепбтка
іцепбть (допустимо также щёпоть)

экспёрт 
экспёртный 
экспорт 
экспортёр 
экспортный 
эпилог

язёвый
язьік, -а; мн. -и „ .
языковой (относящийся к словеспому выражению мыслеи человека) 
языковый (относящийся к органу в полости рта)
язь, язя
ясен, ясна, ясно, -ны
яснёть, -ёет, -ёют
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